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о -782986 

Данная работа выполнена в рамках лингвокультурологического 

направления в современном языкознании и посвящена изученшо 

особенностей национальной лингвоментальностя на примере 

линrвокультурного анализа образа детектив, реализованного на 

лексическом и дискурсивном уровнях. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими 

моментами: 

l) изучение и описание линrвокультурных концеIПОв важны дnя 

понимания кульrурных доминант поведения, свойственных представителям 

определенной нации; 

2) исследование типизируемой личности с 

лингвокулЬ1УJ>ОЛОГИИ является недостаточно изученной 

лингвистической науки; 

позиций 

областью 

3) детектив представляет собой узнаваемый образ в художеС'IВенной 
литераrуре и позволяет увидеть нек<ЛОрые существенные признаки 

ментальности, при эrом концеrrr детектив еще не был предметом 

лингвистического изучения. 

Изучение линrвокультурных образов, или типажей, является 

акrуальной темой исследования на современном этапе изучения 

лингвокультурологии и линrвоперсонологии. Значимыми исспедованиями в 

этой области мы считаем работы ученых Волгоградской шхолы под 

руководством В.И. Каr;асиха: Т .В. Бондаренко, В.В. ДеревJ1Нской, 

О.А. ДмИ1риевой, АЮ. Коровиной, И.А. Мурзиновой, Л.П. Селиверстовой., 

Е.А. Ярмаховой, а также представителей других wхол: Н.Ц. Босчаевой, 

М.Б. Ворошиловой, С.В. Евшеевой, Т.С. Есеновой, О.В. Луrовиновой, 

И.Ю. Уфаевой, Т. Марчина. 

Объектом исследования является линrвокультурный образ детектив, 

в качестве предмета исследования рассматриваются характеристики даююго 

образа, акrуализированные в словарях и художественном дискурсе. 

В основу предпринятого исследования положена rипотеза: возникший 

в английской линrвокультуре образ детектив отражает как универсальные 

особенности профессиональной деятельностя, так и специфику 

национального характера. 

Целью исследования является линrвокультурное описание образа 

детектив. Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

разработать модель описания лингвокулъrурного образа детектив; 

- выявить понятийные, образные характеристики исследуемого 

концепта, установиrь его ценнОС'ПIЪlе доминакrъ1. 

Научная новизна выполненной работы состоит в следующем: 

в определеюш структуры и содержания понятия <<Лингвокультурный 

образ» как разновидности лингвокулъrурного ко:щепта; 
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в выявлении соопюшения ме:w-.ду понятиями лингв')культурный 

образ и языховая личность, этнический стереоrип, имидж. роль, 

амплуа, идеальная личность, модальная личность; 

в установлении понятийных, образных и ценнос-mых характеристих 

лингвокультурного образа детектив; 

- в рассмотрении лингвокультурного образа в аспекте бинарной 

оппозиции «свое»-«чужое» на примере двух ярхих детективов: 

Шерлока Холмса, воплощающего автостереотипные представления 

о детективе со всем набором характеристик, присущих английскому 

национальному характеру, и Эркюля Пуаро как дim:ктива

иностранца, частично ассимилировавшегося в английскую 

лингвокультуру и обобщающего rеrеростереотипные представления 

об английском национальном харахтере. 

Теоре111ческая значимость проведенного исследования закточаетr:я в 

pa3B.lfl1IИ понятийного аппарата лингвокультурологии и лингвоперсонологии, 

в разрабоnсе нового подхода к изученшо национального характера с позиций 

лингвистихи. 

Практическая ценность работы состоит в возможности применения 

полученных результатов в курсах межкультурной коммунихации, 

лексикологии, страноведения, в спецкурсах по этнолингвистике, 

линrво11."}'льтурологии, линrвокоицеrпологии и линrвоперсuнологии. 

В работе использовались следующие методы: компонентный, 

КОНТСJСС1УЗЛЬНЫЙ. интерпретативный анализы, метод сплошной выборки, 

интервьюирование респондентов. 

Материалом ДЛJ1 практической части данного исследования 

послужили художес-mенные тексты детективных романов ангm~йских 

авторов: Артура Конан Дойла о детективе Шерлоке Холмсе и Агаты Кристи 

о детекrнве Эркюле Пуаро. При выявлении поЮП1fЙиых характеристих 

лингвокультурного образа использовались данные энциклопедических, 

толковых и этимологических сло11арей и справочнихов. 

Теоре111ческую базу исследования составили следующие положения, 

доказанные в научной литературе: 

1. В языковом сознании и коммуникативном поведении людей 

отражаются как общечеловеческие, так и национально-специфические 

харахтериСТИJСН, которые мoryr быгь объекrnвно определены при помощи 

специальных: методов лингвокультурологического анализа (Л. Вайсrербер, 

А. Вежбицхая, В. фон Гумбольдт, Э. Сепир, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, 

Б.Уорф, А.Д. Шмелев). 

2. Важнейшей единицей исследования языковой ка мира 

приюrrо считать коицеm, пред 

образоваЮfе и обладающий национ 



актуализируется в языке и имеет понятийный, образный и ценностный 

элемеmы (Н.Д. Ару110нова, Е.В . Бабаева, А.П . Бабушкин, А. Вежбицкая, 

С.Г . Воркачев, В.И. Карасик, Н.А . Красавский, Е.С . Кубрякова, Д.С. ЛихачР.В, 

С.Х. Ляпин, В.А. Маслова, С.Е. Ниюпина, З.Д. Попова, Ю.Е . Прохоров, 

Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, И.А . Стеµнин, В.Н. Телия, Р .М. Фрумкнна). 

3. Языковая личность проявляется в системе культурных концеrrrов и 
в коммуннюnивном поведении:, определенные характеристики которого имеют 

диагностическую значимость дт1 установления специфики национаnьноrо 

характера (В.Г. Верещагин, Е.М. Костомаров, Ю. Н. Караулов, В.В. Красных, 

А.П. Крысин, В.П. Нерознак, А.В. Отmич, 0.Б. Сиротинина). 

4. Частью линrвоперсонологии (Г.И. Боrин, В .И. Карасик, 

Ю.Н. Караулов, В.П . Нероэнак) является теория mrnrвокультурных 111пажей, 

образов, исследующая концеrпы типизируемой личности - обобщенных 

узнаваемых представителей культуры, поведение которых воплощает в себе 

ее нормы и ценности (О.А. Дмитриева, Т.А. Ивушюша, В.И. Карасик, 

Е.А . Ярмахова). 

На защиту выносятся следующие положении: 

1. ДетеК'Пfв - узнаваемый линrвокультурный и соцнокультурНЬIЙ 

образ, обладающий национально-культурной значимостью, отражающий 

закрепившиеся в обществе ценности. 

2. На лексическом уровне рассматриваемый образ представлен рядом 
синонимичных единиц, выделяемых по признаку стилистической 

окрашенности. 

3. Обра.'\ы детективов Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро, созданные в 
английской литературе, отражают унИ11ерсальные и национально

специфические особенности детектива. Оппозиция «свое>>-«чужое>> 

реализуется в стереотипизации различной национальной принадлежности 

рассматрив<tемых образов детективов и особенноспх нх вербального 

поведения, а также в оценке респондентов. 

Апробация исследования 

Основные положения и результаты исследования были изложены в 

докладах и сообщениях на XVI Международной конфере1ЩИИ студеtrrов, 

аспирантов и молодых уч~ных «Ломоносов» (г. Москва, 2009), 
Всероссийской научной конференции «IX Жкrниховские чтению>, 
(г. Челябинск, 2009), научно-практической конференции «Лингвистические 
чте:ПUl-2008» (г. Пермь), на аспирантских семинарах и заседаюuх кафедры 

теории языка Челябинского государственного университета (2008-2009). По 
теме диссертации опубликовано шесть научных рабоr. 

Объем и структура диссертаЦШ1 определяется 11оставленными целью и 
задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной лиrературы (174 источника), списка 

использованных словарей и справочииков (37 источннхов), списка текстов 
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художесrвенной литературы (12 источников), списка электронных ресурсов 
(9 источников). Основное содержание работы изложено на 188 '-,-Раницах 
печатного текста. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Во введении обосновываете.я актуальность темы исследования, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимо..,-rь результатов 

работы, формулируются основные задачи и выносимые на защmу 

положения:, описьmаетс.я материал и методы исследов:ши.я. 

В первой главе «Теоретические предпосылки изучения 

линпsокультурноrо образа.» рассматриваете.я вопрос о взаимосвязи .языка и 

культуры, исследуется содержание понятий «концеrrr», «nингвокультурный 

образ», «национальный характер», устанавливается соотношение между 

ПОНЯТИJIЫИ «лингвокультурный vбраз» и <<Языковая личность», «этнический 

стереотип», «ИИИДЖ>>, «роль», «амплуа>>, «МОДеJIЬН;J.Я (идеальная) ЛИЧНОСТЬ», 

«модальная личносrь». 

Основной единицей лингвокультурологического моделирования 

национального мemamrreтa является культурный концепт. Вслед за 

С.Г. Воркачевым:, мы понимаем концепт как единицу коллективного знания/ 

сознания:, имеющую языковое выражение и отмеченную лингвокультурной 

спецификой, или как культурно отмеченный вербализованный смысл, 

представленный в плане выражения целым рядом своих реализаций. В 

данном исследовании мы употребляем термин «лингвокультурный 

концеnт» и понимаем его, вслед за В .И. Карасиком и Г.Г Слышкиным, как 

условную ментальную единицу, направленную на комплексное изучение 

языка, сознания и культуры. Соотношение лингвокультурного концеrrrа с 

тремя вышеуказанными сферами может бьrrь сформулировано следующим 

образом: 1) сознание - область пребывания концеrrrа (концепт леюп в 

сознании); 2) культура детерминирует концеm (т. е. концеrrr - ментальная 

проекция элементов культуры); 3) .язык и/или речь - сферы, в которых 

коицепт опредмечиваете.я. 

Изучение основных характеристик концеrrrа важно для понимания 

содержания понятия «лингвокультурный образ», который рассматривается 

нами .как концеrrr ТШIИзируемой личности. Теоретические основания 

моделиров8НЮ1 типизируемой личности приводятся в работах В .И. Карасика, 

Е.А. ЯрмаховоА и О.А. Дмитриевой. 

В данной работе мы рассматриваем понятия лингвокультурный 

концепт, типаж и обра1 как синонимы, но предпочитаем употреблять 
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понятие образ, поскольку аюуализация изучаемого кошtепта происходит на 

материале персонажей художественных произведений. Выбор персонажей 

для вьще;rения образа детектив обусловлен яркостью и широкой 

известностью исследуемых героев английской литературы. Во второй главе 

работы более уместным представляется использование поюrrия 

лингвокультурный концепт как наиболее устоявшегося словосочетания 

при рассмотрении понятийной характеристики изучаемого явnеНЮI на 

основании данных лексикографических источников. 

Согласимся с В.И. Карасиком, который понимает лингвокультурный 

типаж как типизируемую личность, представителя определенной 

зтносоциальной группы, узнаваемого по специфическим характеристикам 

вербального и невербального поведения и выводимой ценностной 

орие1пации. Основой для создания лингвокулътурных типажей могут быть 

прототипные образы реальных людей определi!нной эпохи или 

ВЫМЫIWlенные персонажи художественных и ~ 

В целом нами была поддержана разработаннш; учеными Волrоградской 

школы модель описания лингвокультурного типажа, предполагающая 

исследование его понятийной, оnразной и ценностной составляющих. 

Однако мы расширили границы исследования, рассмотрев типаж в аспекте 

бинарной оппозиции «свое»-«чужое», и подrвердиs, что существуют образы 

определенной лингвокулътуры, служащие основой для формирования 

представлений о них у людей разных национальностей. 

В данном исследовании мы приЮUIИ следующее рабочее определение 

понятия (<JIИНГIЧ)культурный образ»: зто узнаваемый вымышленный или 

реальный типизируемый персонаж, обладающий национально-культурной 

значимостью, стереотипизируемыми характеристиками, реализуемыми на 

лексическом и дискурсивном уровнях. 

Особо хотим отметить, что лингвокультурные образы отражают 

значимые признаки национально-культурного характера народа, эти 

признаки образуют систему и имеют языковое выражение. 

Во второй главе «Особенности реализации лннгвокульч'Рного 

концепта детектиг в лексикографических источникаD) исследуются 

репрезентации лингвокультурного образа детектив в различных словарях и 

справочниках . 

Нами выявлено, что в английском я.зыке существует более 

100 синонимов существительного детектив, отличающихся друг от друга 
оттенками лексического значения и употреблением в речи. По 

функционально-стилистическим признакам наименования делятся на две 

основные группы: названия, употребляющиеся при официальном общении, и 

неофJЩИальные наименования, используемые в разговорной речи, сленге. 
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Лингвокульtурный концеrrr детектив представляет собой полевое 

образование. В синонимическом pJIД}' наименований, обозначающих 

детектива, выделяется ведущее слово (доминанта), являющееся носителем 

главного значения - detective. В базовую (ядерную) часть синонимов слова 
detective входят официальные, стилистически неiПральные наименования 
детектива, не имеющие оценочной хараперистики, такие слова, как 

investigator, inspector, policeman, oflicer, sberiff, constaЫe. Эти 

официальные, стилистически нейтральные наименования детектива 

составляют первую группу синонимов, реализующих т1нгвокультурный 

концеrrr детектив. 

Самым частотным наименованием детепива является существительное 

detective, образоваЮiое от глагола to detect (замечать, открываrь, 

обнаруживать; раскрывать, расследоваrь преступление) . Глагол to detect 
является поздним латинским заимствованием и появляется в XV nеке в 
значении обнаруживать, открывать, раскрывать, разоблачать. В XVI Беке 
появляется значение раскрывать тайну. В XV веке образуется отглагольное 
существительное detection, обозначающее расследование. Впервые слово 

detective употребляется в XIX век~ в словосочетании detective po!ice (man) в 
значении детектив, полицейский. В дальнейшем (в результате эллипсиса) 

словосочетан:ие сокращается до detective. Существительное detective в 

англоязычных словарях определяется как полицейский офицер, 

раскрывщощий прес1упления с целью зад~::ржания престушшка, а также как 

лицо, нанятое для сбора Юiформации о ком-то или чем-то. Так, детектив 

может работать на государственную структуру и заниматься частным 

сыском. Существительное detective в разговорном английском языке 

обозначает аrею11 сыскной полиции, детектива, сыщика; в юридической 

лексике - сотрудника сыскной полиции, сотрудника уголовной полиции. 

Следующим стилистически нейтральным наименованием детектива 

является существительное investigator, образованное от глагола to investigate 
(расследовать, получать сведения о ком-то или чем-то, тщаrельно 

рассматривать, производить исследования, прослеживать, следить) и 

обозначающее лицо, расследующее преступления. В общеупотребительной 

лексике слово investigator обозначает следоваrеля, исследователя, 

испытателя, расследоваrеля, обследоваrеля. В юридической лексике слово 

investigator употребляется в значении дознаватель, следователь (по 

уголовным делам). 

Лексема inspector также относится к группе стилистически 

нейтральных наименований детектива. Существиrелъное inspector 
образовано от глагола to inspect ( осматриваrь; пристально изучать; 

инспеlСl'Ировать) и в англо.11зычных словарях имеет следующие значения: 1) 
официальное лицо, проверяющее все ли в порядке и не происходкr ли 
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правонарушений; 2) полицейский чин среднего ранга; 3) лицо, проверяющее 
в шн.олах квалификацию преподавателей, из которых к рассматриваемому 

лингвокульrурному концепrу можно отнести лишь первые два. 

Наименование policen1an l':ЗХ распространенное обращение к 

полицейскому и детективу является производным от существительного 

police. Police, среднелатинское заимствование, появляется в XVI веке в 

значении гражданская организация, с 1714 года обозначает гражданскую 
организацию, регулирующую общественный порядок, затем гражданские 

силы, призванные поддерживать общественный порядок. Слово policeman 
появляется в 1829 году, спустя несколько десятилетий (в 1853 году) начинает 
употребляться и policewoman. Policeman определяется в англоязычных 

словарях как сотрудник сыскной полиции. 

Существительное officer входит в группу формальных стилистиче1.:ки 
нейтральных наименований детектива. По происхождению слово officer 
является среднелатинским заимствованием, с XIV веха оно используется в 
значении управляющего офисом, службой, а в настоящее время 

употребляется в значении 'lННОвника, должностного лица, офицера, 

констебля (как обращение к полицейскому). В русском языке слово офицер 

обозначает лицо командного и начальствующего состава в вооруженных 

силах, а также милиции и полиции. 

Существительное sheriff употребляется в американском вариакrе 

английского языка в значении должностного лица, выполняющего 

полицейские функции. Говоря о шерифах, мы подразумеваем 

Великобританию, Ирландию и США. 

Существительное constaЫe - П.Jлицейский-офицер низшего чина в 

Великобркrанни, означающее констебля, коннетабля, полисмена, появляется 

в ХШ веке в значении управляющего хозяйством (двором), начальника 

крепости. В XIV веке слово означает ответственного за поддержание 

порядка. В России эквива.1енты рассматриваемых лексем шериф и 

коннетабль не употребляются как обращения к должносnюму липу, 

выполняющему полицейские функции. 

В русском языке концеm детектив реализован лексемами детектив и 

следователь (производное от древнерусского слова след, возникшего в 

XI веке). Существительное детектив является поздним заимствованием из 
английского языка и отмечено в словарях с 1891 года в значении чиновника 
сыскной полиции. 

Следуюшая группа наименований, составляющая периферюо 

рассматриваемого лингвокульrурного кО1щеmа, вЮIЮчает в себя 

неофициальные, стилистически окрашенные репрезеm11ЦИИ 

линrвокульrурноrо концепта детектив, употребляющиеся в разговорной 

речи, сленге. Приведем классификацшо неофициальных наименований, 
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которые мы разделили на rруг.пы по различным критериям, таким как 

принадлежность к одному из стилистических пластов в словарном составе 

•зыка и способу образования. 

Наименования, образованные путем трансформации лексического 

значения, основанной на метафорической связи, включают в себя слова, 

относящиеся к неформальному функциональному стилю речи и вульгарному 

11fny лексики, такие как pig, fuzz, filth, demon. 
Существительное pig имеет три значения в англоязычных словарях: 

первое относится к названию животного, второе - характеристике че.1овека, 

третье - оскорбительному обращению к пол~щейскому или детективу. 

Существительное filth - гр.язь, мерзость, в переносном значении обозна~ает 

непристойность, безнравственность, разврат, низость. Употребляется для 

наименования детектива в сленге. Кроме того, к вульгарным наименованиям 

детектива можно отнести лексемы demon и fuzz, распространенные в сленге 
в 1960-е и 1970-е годы. 

К однотипным синонимам существительного детектю1, образованным 

путем трансформации лексического значения, основанной на 

метафорической связи, относятся лексемы sleuth, blrddog, beagle, 
Ыoodhound. Лексемы обозначают охотничьих собак и построены по 

принципу ассоциации детеК111Ва с гончей, собакой-ищейкой. 

Синонимы слова детектив, обраэов&ННые путем трансформации 

ле](сическоrо значеНИJ1, основанной на метонимической связи, представлены 

существительными еуе, noser, elbow, trap, tail и составляют вторую 

подгруппу репрезекrаций лингвокультурного концеrrrа детектив. В 

подгруппу входят наименования, основанные на метонимической связи с 

различными частя.ми тела: еуе, noser, elbow и с неодушевленными 

предметами: trap, tail. 
Так, еуе - человек разглядывающий, рассматривающий что-то, 

наблюдающий. При употреблении существительного noser сыщик 

олицетворяется с любопьпным человеком. 

Обращение trap яВЛJ1ется одним нз самых ярких примеров в подгруппе 
наименований, основанных на метонимической связи с различными 

неодушевлеШiЫМИ предметами, семантически связанными с содержанием 

работы детектива. Обращение возникает на основе ассоциации между 

словами detective и trap (ловушка, за.'1адня, капкан) и обозначает детектива, 
поймавшего преступника. 

Наименование tail (основные значения - хвост, <<Тень») связано с 

непосредственным содержанием работы детектива, одним из видов работы 

которого явл"ется слежка. 

Следующая подгруппа включает в себя большой ряд стилистических 

с1П1онииов, представленных сложными существительными 11 
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словосочетаниями, образованными путем контаминированных переносов 

лексического значения слов анr лийского языка, такими как plant, shamus, 
Ьоgеу (Ьogie, bogy), mug (mugg), rubber beel, slewfoot, flatfoot, dick, ro:a.er. 

РепрезеlЛ'аЦии рассматриваемого линrвокуль'I)'рного концепrа 

образованы в английском языке при помощи конверсии и аффиксации. 

К наименованиям, образованным с помощью конверсии, относятся 

лексемы сор (copper), f"шk, nab, nark, gumsboe, ferret. 
Наименование сор в разговорном варнанrе обозначает полицейского, 

детектива, сыщика. Слово появляется в ХVШ веке в северном диалекте в 

значении ловить, захватывать, а в XIX веке слово сор (copper) впервые 
употребляется как обращение к полицейскому. 

Обращение f"шk образовано от глагола to fmk (доносиrь, предав!ПЪ, 
быть штрейкбрехером, шпионить) и обозначает лицо, доносящее полиции 

либо самого полицейского. Слово употребляется в американском варианте 

английского языка и является устаревшим. 

Лексема nab обозначает полнцей~кого, детектива и образована от 
глагола to nab, означающего, согласно англоязычным словарям, поймать на 
месте преС'I)'П.'1ения. 

Наименование nark связано с rлаrолом to nark (доносиrь полици11, 
наводить) и обозначает полицейского-офицера, чьи функциональные 

обязанности связаны с раскрьпием прес'I)'плений, связанных с 

распространение, употреблением или продажей нарк<УГИIСов (в американском 

варианте английского сленга). 

Наименование gumsboe связано с глаголом to gumshoe (двигаrься без 
шума, идrи крадучись, красться, войти бесшумно) и в американском 

варианrе английского языка является устаревшим обозначением для 

детектива. 

Обращение ferret также образовано с помощью конверсии от глагола 
to ferret (разыскивать, преследоваrь, разюохивать, разведывать) обозначает 
сыщика, человека, производящего разыскания. 

Наименования детектива, образованные при помощи аффиксации, 

включают лексемы spotter, peeper, snooper, piper, waUoper. 
Лексема spotter обозначает человека, который наблюдает за людьми 

или вещами из личного интереса либо по работе. В американском варианте 

английского языка spotter- детектив, наводчик (пособник мошенника). 
Наименование peeper связано с глаголом to реер (заглядываrь, 

подглядывать, разгJIJ1ДЬ1Вать, подсмаrрив~rrь) и означает человека, 

подсмаrривающеrо, тобопытствующеrо. Речь идет о частном дсrективе. 

Существиrельное snooper образован от глагола to snoop ( coвirrь нос в 
чужие дела) и ассоциируется с человеком, сующим нос в чужие дела, 

частным детективом. 
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Лексема piper связана с глаголом to pipe (замечать, обраща~ъ 

внимание, подмечать, смс:преть) и апеллирует к шавным харакrеристикам, 

свойственным сыщику - внимательности и наблюдательности. 

Слово waUoper образовано от глаrола to wallop (нанести сильный 
(мощный) удар, избивать, «задать трепку») и используется в австралийском 

варианте английского языка. 

Промежуточную группу меw.ду стилистически нейтральными и 

СТИJШстически маркированными синонимами составляют прецедентные 

имена и варваризмы. Они образно и точно характеризуют анализируеМЪiй 

лингsоку ль'I)'рный концеm. 

Наименования детектива, относJ(щиеся к прецедентным именам 

(индивидуальное ИМJI, связанное или с широко известным текстом или с 

прецедентной СИ'I)'ацией), включают существительные sherlock, ЬоЬЬу 

{robert, peeler), pinkerton (pinkie), hawkshaw, jack. Самым ярким примером 
в Группе прецедентных имен является sherlock. Название связано с именем 
repoJ( книги AP'l)'pa Конан Дойли, частным сыщиком-конс,ультантом 

Шерлоком Холмсом. 

Имена ЬоЬЬу, robert, peeler, обозначающие лондонских полицейских, 
названы по имени Роберта Пиля, реорганнзовавшего лондонскую полицию в 

1829 г. В американском вариаtпе более распространенными являются 

pinkerton, pinkie, означающие areкra в шrатском, члена Агентства 

Пннкертона. детектива, сыщика. 

К синонимам детектива - варваризмам оmосятся С"Jществителъные 

gendarme, kotwal. 8.К'l}'ализирующие иноязычную лннrвокуль'I}'рную 

СИ'I)'аЦJПО. 

В русском J(ЗЫКе изучаемый концепт 8.К'l}'ализирован 

существительными детектив и следователь на нейтральном уровне, и 

сыщик на уровне стилистически окрашенной речи. В настоJ(щее время 

сохраю~ется четкое разграничение следственных мероприятий, проводимых 

государственной службой и чаС111ыми детективными агентствами, при этом 

сохраIО1ется и различие в наименовании лиц, занимающихся расследованием 

преступлений, по профессии. В России доминирует государственная 

следственная и юридическая практика. У существительного детектив из-за 

заимствованного характера лексемы мало синонимов в русском языке. 

Итак, в толковых словарях дефиниwm рас~матриваемых слов сводятся 

к дескрипrивным призиакзм. Рассмотренные лексемы отличwотся ло 

признаку стилис;mческой окрашеннОС"Пt. Кроме того, существует связь 

между репрезек1'8.ЦИJ(ми рассматриваемого концеmа по признаку 

«сООIНоmение по сферам деrrельностю>. В зтом аспекте выбранные лексемы, 

обозначающие линrвокуль'I}'рНЫЙ концеm детектив, можно разделить на 

три груППЪ1: частные детективы, предс~-авители официальных полицейских 
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органов и обращеШfЯ, используемые для обозначеНЮ1 как частных, так и 

детективов, работающих на государственную спужбу. 

Рассмотренные синонимы не исчерпывают все случаи репреэепгаций 

лингвокультурного концепта детектив, который по-разному представлен в 

существующих вариантах английского языка, в лексикографической 

литераrуре и различных типах дискурса. 

Третья глава «Функционирование лннгвокультурного обра3а 

детекпшtt>) посвящена исследованию образной и ценностной составтпощих 

данного концеrnа. Лингвокульrурный образ детектив рассматривается нам.и 

на примере двух литераrурных персонажей: Шерлока Холмса, созданного 

Артуром Конан Дойлом, и Эркюля Пуаро, представленного в детективных 

романах Агаты Кристи. 

Исследование проведено по следующим произведеНЮ1и Артура Конан 

Дойла: 

«Красным по белому)) («А Study in Scarleь)), 1888; 
«Знак четырех.>) («Тhе Sign ofFoun>), 1890; 
«Собака Баскервилей>) ( «The Hound of Baskervilles>) ), 1902; 
«долина ужаса>> («The Valley ofFear>)), 1915. 

И Агаты Кристи: 

«Убийство на поле для гольфа>> («The Murder on the Links>>), 1923; 
«Убийство в Восточном Экспрессе» («Murder in the Orient Express»), 
1934; 
«ТрагеДНJ1 в трех актах» ( «Three Act Tragedy» ), 1934; 
«Смерть в облаках» («Death in the Clouds»), 1935; 
«Свидание со смертью)> («Appointment with Oeath»), 1938. 

Функционирование линrвокулъrурноrо образа детеклшв включает в 

себя описание характеристик внешности и профессиональной деятельности, 

семейного положеНЮJ. детектива. Исследова.'Ufе лннгвокулътурноrо образа 

детектив проведено в аспекrе бинарной оппозиции «свое» - «чужое», 

которая реализуется, прежде всего, в различной национальной 

принадr1ежности героев и, как следствие, отражается в речевом портрете 

рассматриваемых персонажей. 

Харакrернстика внешнос:ти детекrива 

Внешность Шерлока Холмса характеризуется эпитетами: tall (высОК11й), 
austere (строгий. аскетический). exrraordinary (выдающийся, 

замечательный;· исключительный, редкий), clear-cut (ясный, резко 

очерченный), hawklike (ястребиный), dolichocephalic (долихоцефалический), 
подчеркивающими исключительность и цельность образа, в котором 
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реализованы типично английские (строгий, аскетический) и индивидуальные 

внешние характеристики. Трубка дпя курения становится неизменной частью 

его внешнего облика, Шерлока Холмса повсюду окружают клубы дыма. 

Внешность детектива Пуаро в романах А. Кристи также необычна: 

маленький человечек (а little тап}, голова яйцевидной формы (ап egg-shaped 
head), большие усы (тoustache.s out о/ proportion 10 hi.oi size), щеголеватый 
костюм (the dandified appearance), черные волосы (the sиspicious Ыackness o..f 
his hair). Огромные усы Эркюля Пуаро являются одной нз главных 

особенностей его внешности. Упоминание о маленьком росте и огромных 

усах прохоДIП сквозь все романы о бельгийском сьпцике. Элегантность 

Пуаро является его визитной карточкой, он воплощает в себе роскошь и 

безупречный вкус. 

Пуаро - иностранец, все в его облихе i•ery foreign-looking- очень не 

английское: усы blg (большие), magnificent (в~ликолепные), gigaпtic (пышные), 
/arge (большие), very stiff (очень жесткие), иpward-curled (грозно 

закрученные), proиdly twisted (гордо подкрученные), military (военныеj, out of 
proportion (непропорционально большие); голова egg-shaped (яйцевидной 

формы), particular shaped (определенной формы), pecиliar shaped (особенной 
формы); рост little (маленький), extraordiпary little (невероятно моленький), 
small (небольшой); глаза описываются прилагательными small (маленькие), 
twink/e (сверкающие), green (зеленые); общее описание внешности Пуаро 

характеризуется эmпетами well dressed (хорошо одетый). very neat (очень 
опрятный), very spotless (абсолютно безупречный), spruce (нарядный), 

dandified (щеголеватый), soigne (элегантный), faиltlessly апd beaиtifиlly 

appareled (воплощение роскоши и безупречного вкуса), very jаипtу (весмtа 
изящный. изысканный, утонченный), exqиisitely dressed (нафраченный), 

foreign (иностранный), mиfj1ed-up (укутанный). 
Детектив-иностранец с необычной внешностью, привычками 

предполагает наличие в своем образе таких же необычных 

профессиональных качеств, как и Шерлок Холме, реалнзующий 

автостереотипы в образе детекпrва. 

Особенности профессионалъной дesn ельности детектива 

Шерлок Холме - частный детектив-консультакr, который сам создал и 

дал название этой профессии, в которой ценны набmодательность и 

дедуКП1вное мышление (а few of those precepts of observation and deduction), 
умение мы:стпь ретроспективно (the grand thing is to Ье аЫе to reasoп 
backward) и пользоваться методом нскточения (the тethod о/ exciusioп). 

Эркюль Пуаро - частный сыщик, который раскрывает пресrупления 

пуrем логических уиозаключений (It Ui ап exercise of the brain. Use the eyes of 
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the brain, not of the body. Let tlw little grey cells ofthe mindfunction), никому не 
доверяет (lt is part of ту business to believe nothing l ат told - nothing, that is, 
that is not prove), использует знание психологии людей (lt is the psychology l 
seek), методичен, системен и последователен (Arrange your ideas. Ве 

methodical. Ве orderly). 
Шерлок Холме называет себя «an unofficial con.sulting detectiv'e>> 

(частный детектив-консультант), а Эркюль Пуаро представляется как 

<<а pri"11ate inquiry; agentN (частный сыщик). 

Семейное положение детектива 

Одной из значимых характеристик образа детектива являетсJ1 ~го 

семейное положение. Шерлок Холме, как и Эркюль Пуаро - холОСТJiки, 

иронизирующие по поводу влюбленных, теряющих рассудок. 

lllepлoк Холме считает, что любовь слишком эмоциональна и 

противоречит чистому и холодному разуму (Love is ап eтotiona/ thing, and 
whotever is emotiona/ is opposed to that true cold reason). 

Пуаро не доверяет женской красоте, только факты могут убедить его в 

виновности и.пи невиновности человека. Внешность женщины, по мнеюоо 

Пуаро, обманчива, так как патологические наклонности легко могут 

сочетаться с лицом мадонны (А malformation of tlw grey cel/s тау coincide 
quite easily with the /асе о/ а Madonna). 

Лингвистические средства выражения этничесюп стерt°'отиnов 

Шерлок Холме и Эркюль Пуаро являются представителями разных 

национальностей. В романах английского писателя AP'I)'pa Конан Дойла, 
действие которых происходит в Англии, главным героем являетсJ1 

англичанин, который воплощает в себе свойства, присущие английскому 

национальному характеру. Шерлок Холме для английской линrвокулЪ'Iуры 

является «СВОИМ». 

В романах Агаты Кристи, действие которых также происходкr в 

Англии, одним из главных героев является бельгиец, воспринимаемый 

представителями английской нации как «чужой». Выбор героя несJiучаен. 

Пуаро, частично ассимилировавшийся в анrлийскrю лингвокультуру, 

прекрасно владеющий анrлийским языком, и в то же время, будучи 

представителем другой нации, обобщает rетеросrереотипные представлено 

об английском национальном характере. 

Английскую ментальность характеризуют два поНПИJ1: способность 

владеть собой (культ самоконтроля) и умение подобающим образом 

реаrировпь на жизненные сиrуации (культ предписанного поведеиwr). 
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Невозмутимость, самообладание, сдержанность и обходительность - черты, 

свойственные анrлийским детективам. Самым ярким тому подтверждением 

является Шерлок Холме, поведение котороrо полностью соответствует 

«принципам джекrльменскоrо поведения». 

U!ерлок Холме, ках истинный англичанин, умело сочетает рабоrу и 

отдых, имеет хобби - игра на скрипке. придерживается принципа «не быть 

личным» (Г11е eтotional qualities are antagonistic to с/гаг reasoning) и 

принципа «честной иrрьш(аfаiг game). 
Парадоксальность англичан проявляется в образе Шерлока Холмса. 

Лоrика. здравый смысл, беспристрастность сочетаются в характере детектива 

с эксцекrричностью. Шерлок Холме консервативен и привержен традициям, 

однако является сторонником инновационных подходов и методов ведения 

расследования, он любитель и профессиоРал одновременно, индивР.дуалист и 

эrоцекrрик, тем не менее, ему необходим слушатель, коим является в 

произведениях до~..1ор Уотсон. 

Бельгиец Эркюль Пуаро, частично ассимилировавшийся в анrлийскую 

линrвокультуру, обобщает свойства анrлийскоrо национального характера 

путем наблюдения и анализа. По его наблюдениям, англичане патриотичНЬJ, 

сдержанны, стремятся скрьrrь эмоции, не любят иностранцев, 

придерживаются принципов честной игры и дженrлъменского поведения, 

чопорны. 

Характеристика речевоrо портрета дете~.'Тива 

Одной из важных особенностей речевого поведения Холмса является 

ero склонность употреблять односложные конструкции, использовать 

предложения, ~остоящие из одного утвердительного высказывания: 

ReтarkaЫe! (Замечательно), Most remarkaЬle! (Просто заwечательно), 

&actly! (/'очно), Suggestive! (Предположительно), Very interesting! (Очень 
интересно), Quite so (Это так), Stra11ge! (Странно), Very strange indeed! 
(ДействиmР.Льно очень странно), Exce/lent! (Отлично) и многие другие. 

Речь Шерлока Холмса правильная, изобилующая КНИЖНЫЪIИ 

конструкциями и научным.'! терминами, что свидетельствует об 

энциклопедичности ero знаний. 
Холме резок в суждениих, склонен к резким переменам речевого 

поведения, обладает авторитетной, самоуверенной манерой речи. Речь 

детекrива образна, метафорична, иронична и идиоматична. 

Главной характеристикой речеnого поведения Эркюля Пуаро ЯВЛJ1ется 

его билингвизм. Родной язык детектива - фра.чцузский, однако Пуаро в 

совершенстве владееr английским языком. Подтв~рдим зrо отрывком из 

романа «Трагедия в трех акгаю>, в котором Пуаро признается, что от.лиЧно 
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говорит по-английски, однако время от времени использует свой акцент, 

'ПОбы усыпить бдительность англичан, склонных к пренебрежкгельноиу 

отношению к иностранцам:. 

- Why do уои soтetimes speak perfectly good English and aJ other times 
not? 

Poirot laиghed. 

- Ah, l will ехр/аiп. It is true that I сап speak the exact, the idiomatic 
English. Виt, ту friend, to speak the broken Eпglish if ап enormous asset. It 
leads people to despise уои. 

- Лоче..wу вы иногда говорите по-английски безупречно, а иногда, не 

совсем? 

Пуаро засмеялся. 

- О. охотно объясню! Я и впрямь умею хорошо говорить по-английски. 

Однако, мой друг, ЛОМQRЬlй анzлийский дает неоценим•tе преимущест8а. 

Люди начинают вас немного презирать. 

Эркюль Пуаро вставляет французские слова в английскую речь, 

использует французские обращения, подчеркивая тем самым свое дружеское 

расположение, такие как топ vieux, топ Dieи, топ атi, теs aтis, топ cher. 
При общении с малознакомыми mодьми использует нейтральные 

французские обращенИJ1, такие как Madeтoi.selle, Monsieur, Маdате. 
Эркюль Пуаро веж.'IИВ и учтив в обращении с другими mодьми. Пуаро 

обладает изысканными манерами, и это проJ1ВЛJ1ется не только в 

поведенческих особенностях, но и в речеаых характеристиках. 

Манера речи являете.я важным аспектом характеристики речевого 

поведения детектива. В примере из романа «Свидание со смертью» rовориrся 

об убедительной и автор1петной манере речи Пуаро. 

Their р/асе was usurped Ьу the rather absurd-/ookiпg /inle тап iп tlre 
тujjler. Не spoke with ап authority and а certainty of being ohqed tJюJ по опе 
thought of qиestioning. (Говорил он столь авторитетно, что никто не посмел 
возражать ему wrи задавать вопросы). 

Частотными в речи Пуаро явruпотся такие английские слова и 

выражения., как Curious (Любопытно), It is hardly so simp/e as that (Гут все не 
так просто) и другие. 

Ценностные харакrеристНЮI лингвокультурного образа детектuв 

вКJ110чают моральные и нравственные качества, внешюою оценку и 

самооценку детектива. 

Шерлок Холыс и Эркюль Пуаро r.сегда пОС"J)·пают по правилам, 

никогда не делают искmочений (I never make exceptions), держат слово 
(! a/}vays keep faith) и JIВJIJllOТCЯ настоящими джеmльменами, не допускают, 
~nобы личные качества человека влияли на выводы при расследовании 
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пресrумений (not to a/low your judgment to Ье Ьia.sed Ьу personal qualities), 
беспристрасmы, рассматривают только факты (! see the f acts unhiased Ьу апу 
preconceived notions), пунктуальны (exact to the minute a.s usual), обладают 
железной логикой, самообладанием (marvellous self-command). 

Внешняя оценка детектива 

В работе выявлена оценка анализируемого лингвокультурноrо образа 

окружающими. Шерлок Холме обладает характеристиками, имеющими 

положительную либо нейтральную оцень.у; 

чудаковат (а little queer); 
ЭН1}'Зиаст некоторых областей науки (ап enthusia.st in some branches 
о/ science ); 
порядочный человек (а decentfellow); 
облад:~ет способностью все угадыВ<Пь (hi.s little peculiarity - he finds 
thing.s out); 
обладает обширными и точными знаниями (his knowledge wa.s so 
extraordinorily ample ); 
.ЯВЛJJетс.Я желанным гостем (he wa.s warmly greeted); 
сдержан (has the reticerwe); 
имеет властный характер (/ris ma.sterly manner); 
обладает искmочител1-ными качествами (his тапу extraordinary 
qualities); 
имеет точный логический ум (his nimhle and speculative mind); 
выдающаяся личность (а wonderful тап); 
человек, не знающий поражений (а тап who is not to Ье beat). 

Кроме того, Шерлоку Холмсу присущи с.rщцующие характеристики, 

имеющие нега111вную оценку со стороны окружающих: 

слишком одержим наукой (а /ittle too scientific); 
слишком самоуверен (certainly very conceited); 
холодная, бесстрастная на1ура (the соо/, nonchalant air о/ ту 

companion); 
тщеславен (ha.s а sma/l vanity); 

- обладает слишком уж изощренной логикой (the over-rejinement о/ his 
logic). 

Не подвергаете.я сомнению его исключительн~"ТЪ. 

Эр.кюmо Пуаро окружающие дают следующие характеристики, 

имеющие поJюжителъную либо нейтральную оценку: 

- невероrm:о честоmобивый (the most conceited little devil); 
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весьма знаменитый и респектабельный частный детектив (а 

celebrated little beggar, famous Belgian deteclive, а vety well-knawn and 
respected privale detective ); 
выдающаяся личность (а reтarkaЬle personage); 
обладает наивным тщеславием (the naive conceit); 
не являете.я пустым хвастуаишкой (il is nol mere empty boasting); 
адеКВIПНО оценивае'Т свои возможности (has а lruer appreciation of 
his own powers); 

- величайший детектИ!I в мире (the greatest detective in the world); 
производит впечатление простака (look.y as foo/); 
нелепо выглядевший человечек (rather absurd-looking little тап); 
говорит авторитетно, НИЮ'О не смеет ему возражать (speaks with ап 
aulhority and а certainty ofbeing оЬеуеd); 
чудак (ап extraordinarily rит iittle beggar); 
странный человек (ап odd little тап); 
обладает вежливыми манерами ( vety affaЬle, vety agreeaЫe in his 
manner); 

- удивительный человек (marvelous, wondeiful, magnificent); 
потешный человечек (а ridiculous-looking little тап). 

К негативным характеристикам личности Эркюля Пуаро можно 

о-rнести следующие: 

- излишне самоуверен (thinks а lot of himsefЛ; 
- много мнит о себе (jancies himsefЛ. 
Детектив ивляется в глазах окружающих выдающейе1 личностью, 

удивtпельным человеком, обладающим исключительными качествами. 

Особой характеристикой детепива .явлжется его чудаковатость. 

Собственная оценка детекrива 

Оба детектива считают себя искусными сьIIЦИI(ЗМИ, уникальными 

специалистами, лучшими в мире в области раскрытия преступлеНШI, уверены 

в истинности своих суждений и правильности выбранных методов. Шерлок 

Холме называет себя искусным СЬIЩНКОМ (the skilled detective) и 

демонстрирует уверею1Ость в собственной уникальности (Оп/у / сап .~top а 
disastrous scandal). 

Собственная оценка Эркюля Пуаро тахже очень высока, он убежден в 

том, что .являете.я лучшим детективом в мире (/ ат the best detective in the 
world), никогда не проигрывает (/ do not permi/ myself to fail), знает все (Моп 
cher, practically speaking, l know everything) и в том, что его версии - это 

истина (Му theory is the truth). 
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Таким образом, универсальными профессионапьными 

характеристиками детектива ЯВЛJIЮТСЯ анализ, построение логической цепи 

собьrrий, выявлс:1mе психологических факторов, методы индукции, дедукции 

и исключения. Профессиональный успех определяется гиперболизацией 

личностных качесrв детектива: оригинальности мышления и 

коммуникативного поведения, эксцентричности, необычности внешних 

характеристик, стремления к самореализации и успеху, и.ндивидуализма и 

независимости. Имидж детектива состоит в наличие у него индивидуального 

стиля, он верен своим привычкам (в еде, манере одеваться, образе жизни); не 

женат, относится к женщинам с подозрением; чудаковат, эксцентричен. 

Эркюль Пуаро часто воспринимается окружающими людьми чудаком в силу 

особенностей внешности (маленький рост, огромные усы, манера одеваться). 

Шерлок Холме про.являет чудачество в особенностях поведения (высокий, 

худой, орлиный нос, наркотики и многое другое). 

Образы рассмотрены в аспекте бинарной оппозиции «свое» - «чужое». 

(«Свое» - английское и «чужое» - иностранное). Шерлок Холме проявляет 

себя ках истинный англичанин, в котором воrшощены свойства английского 

национального характера: сдержанность, хладнокровность, увлечение 

определенным хобби, приверженность к принципам дженrльменского 

поведения, эксцентричность, рациональность. Эркюль Пуаро - герой, 

ассимилировавшийся в английскую лннrвокультуру, суще(.'ТВующий в 

рамках этой культуры, в совершенстве владеющий анrлийским языком, но в 

то же время, будучи иностранцем, он обладает взглядом «извне», тем самым, 

обобщая гетеростереотипные представления об английской лингвокультуре, 

такие ЮiК предубежденное отношение англичан к иностранцам, английская 

сдержанность, приверженность традициям. 

Оценка лиНП!окультурного образа детектив в сознании 

респондеиrов 

В ходе исследования была предпринята пom.rrкa определить место 

лингвохулътурноrо образа детектив в сознании русскоязычных 

респондентов. Дт1 того чтобы выясюпь, знакомы ли, узнаваемы ли образы 

детеК111вов, описываемых в работе, бьmо проведено анкетирование 

респондентов. Всего бьmо опрошено 50 человек в возрасте от 20 до 65 лет, из 
них 20 человек - С'l)'денты, из которых 25 % - девушки и 75 % - молодые 

mоди, и 30 человек: разных профессий, из которых 45 % - мужчин и 55 %
женщин. 

Результаты анкетирования показали, что детектив представляется 

лицом, ках правило, мужчиной, расследующим преС'l)'Шlения. Слово 

детектив вызывает следующие ассоциации: сыщик, следователь, история, 
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приключение, интрига, расследование, тайна, загадка, npecmyrvieнue, 

убийство, след, опасность, шпионаж:, наблюдение, Шерлок Холме и доктор 

Уотсон, Пуаро, агент 007, сигара, лупа, пистолет, конtJерт, отпечатки 

пальцев, пальто, шляпа, собака. Таким образом, имена главных героев 

детективных романов, в том числе, возникают как реакция на стимул 

«детектив». 

По мнению большинства анкетируемых, слово детектШJ пришло из 

английского языка. Среди известных английских детективов респондеН'IЪI 

назвали Шерлока Холмса, Экрюля Пуаро, мисс Maprvi, лейтенанта Коломбо 
и агента Джеймса Бонда. В диаграмме 1 приведены результаты опроса 
респондентов. 

Диаrрамма 1 
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Так!IМ образом, на вопрос об извесmых зарубежных детективах 100 % 
респондентов назвали имя Шерлока Холмса и 70 % опрошенных назвали 
также имя Эркюля Пуаро, что свидетельствует о том, что персонажи Шерлок 

Холме и Эркюль Пуаро, созданные в английской художественной 

литературе, закреплены в сознании русских респондеmов и формируют 

образ «настоящего детекrива>> . Имя мисс Марм, персонажа романов Алm.1 

Кристи, детектива - любителя, живушей в небольшой английской деревне 

Сэнт-Мэри-Мид, назвали 54 % анкеmруемых. 18 % опрошенных привели 
имя лейтенанта Коломбо, детектива лос-анджелесской полиции по делам 

убийС111, героя американского телесериала. 12 % респондеlll'Ов назвали 

Джеймса Бонда, агента 007, героя серии британских фильмов о шпионах, 
созданных по мотивам романов Я. Флеминга. 
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Результаты опроса об извесtНых отечественных детеК1ивах приведены 

в диаграмме 2. 

Диаграмма 2 
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Таким образом, ответить на вqпрос об известных отечественных 

детекmвах большинс1110 респондентов затруднилось (66 % опрошенных). 
24 % респондентов назвали имя Федора Анискина - сельского участкового 

милиционера, образ К<УI'Орого был представлен в советском художественном 

фильме «Деревенский детектив» актером Михаилом Жаровым. 18 % 
анкетируемых назвали имя Анастасии Каменской, главной героини 

детективного телесериала по ромапам А. Мариыrnой. 12 % опрошенных 
назвали Глеба Жеглова - одного из главных героев романа братьев Вайнеров 
«Эра милосердия» и снятому по его мотивам кинофильма «Место встречи 

измениrь нельзя», роль которого сыграл Владимир ВысоЦКИЙ. Оrвет 

«ЗнаТоКи» {12 %) включает в себя имена героев цикла советских 

детекrивньrх телефильмов «Следствие вед.,vт знатоки». Оrвет «Колобки» 

связан с названием мультипликационного фильма «Следствие ведут 

Колобки» (12 % респондентов). 6 % опрошенных назвали следователя по 
особо важным .делам Турецкого, героя романов Ф. Незнанскоrо и их 

экранизаций. 

Результаты анкетирования показали, что линrвокуль'l)'рн:ый образ 

детеr.тив аю:уалязиро~:н в русском сознании на примере образов 
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детеmвов, созданвых в ангJIИЙской J1ИВП1Окупьтуре. Давю.1е апетвровавu 

и 8СQ)ЦИ&'11П1Ного эксперимекrа подтвердипи ППIОТе'J)' всспедовавиs и 

свидете~1ьствуют о IUIIUНИH mrreparypныx и 1D111ообраэов на форкировавие 

стерсотипизнрованиых nредСТ8ВJ1еииА об arдeJDdIOW JПП1111О1С'/nьтурвом 

образе. 

В :sаКJ1ючевив обобщаютс.1 освоввwе результаты проведеввого 

исследоваюц, депаютс.1 выводы о реаnизацив ливnокультурноrо образа 

детектut1, намечаютс.1 персnеК'IИВы даJ1ЬНейmеrо изуче1111.1 

JIИНl'ВОIС)'ЛЬ'I)'рНЫХ образов. 

Основные положеН1U и выводы исследованп аrраевы в следующих 

публНJа1цнях автора: 
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<<Детектив)) в ангJIИЙсmм .~зыке [Текст] / А.В. Гвоздева /1 Весrнп 
Чел.tбнвсmго rосударствеввого увиверситета. - Сер. ФилOllOl'IOI. 
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характера ва примере образа Шерлоа Холмса [ТеJССТ] / А.В. Гвоздева /1 
Вестнп Челабвнского rосударствеввоrо увиверситета. - Сер. 

Филолоm.t. Искусствоведение. - Чсuбинсх, 2009. - № 10 (148). -
С.2~29. 
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А.В. Гвоздева // Лингвистические чтевu-2008. Цикл 4. Материалы 
научно-практической конференции. 28 февратr 2008 r. - Перю.: ПСИ, 

2008.-С.176-179. 
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А.В. Гвоздева /1 Lingua Mobilis. - Чсuбинск, 2009. - .№ 2 (16). - С. 4~ 
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А.В. Гвоздева /1 Житвиковские чте1111.1 (1Х; 2009): Развитие оыка: 
сrихийиые и ynpaan.tewыe процессы: Мпериалы Всерос:с. науч. mнф., 

Чеr1.1бинск, 26 - 27 февр. 2009 r. / Оrв. ред. OI. XoxnoВCJCU; Чепаб. 
гос. ун-т. - Чепsбинск: ЭНЦИI01опеди.1, 2009. - С. 171-174. 

6. Гвоздева, А.В. Языковu личвостъ [Текст] / А.В. Гвоздева // Знак. 
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