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РЕФЕРАТ

Магистерская диссертация содержит 100 с., 4 таблицы, 1 рисунок, 1 ис-

точник.

ДИСКУРС, ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАСС-МЕДИА ДИСКУРС, ЯЗЫКОВАЯ

ЛИЧНОСТЬ, ТРЕХУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА, ОРДИНАРНО-

СЕМАНТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ, ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ УРОВЕНЬ,

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ, ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ СООБ-

ЩЕСТВО, КОГНИТИВНАЯ БАЗА, ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ, ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ

ФЕНОМЕН, ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ, ПРЕЦЕДЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ, ПРЕ-

ЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ, ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, УРОВЕНЬ

ПРЕЦЕДЕНТНОГО ФЕНОМЕНА

В настоящей работе исследованы особенности употребления прецедент-

ных феноменов в дискурсе журнала «Time». Объектом исследования являются

прецедентные феномены.

Методологию исследования составляют теория дискурса в лингвистике,

концепция языковой личности, предложенная Ю.Н. Карауловым, теория преце-

дентных феноменов с опорой на классификацию Д.Б. Гудкова.

В данном исследовании были использованы такие методы, как описатель-

но-аналитический метод, метод сплошной выборки, анализ словарных дефини-

ций, контекстуальный анализ, сопоставительный анализ, метод количественных

подсчетов.

В результате проведенного анализа нами были изучены 400 статей из

рубрики «Politics» электронной версии журнала «Time» и выявлены 162 случая

использования коннотативных прецедентных феноменов.

Новизна работы и ее научная значимость состоят в том, что были опреде-

лены прецедентные феномены, составляющие ядерную и периферийную части

когнитивной базы представителя американского лингвокультурного сообще-

ства на основании изучения языковой личности автора-создателя статей.
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Практическая значимость работы заключается в возможности использо-

вания полученных результатов в практике преподавания английского языка, в

курсах «Современные международные отношения», «Интерпретация текста»,

«Перевод в сфере профессиональной коммуникации», «Деловой иностранный

язык».
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

ЛКС – лингвокультурное сообщество

КБ – когнитивная база

ПФ – прецедентный феномен

ПВ – прецедентное высказывание

ПИ – прецедентное имя

ПТ – прецедентный текст

ПС – прецедентная ситуация

ЯЛ – языковая личность
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня изучение функционирования языка невозможно без обращения к

такому понятию, как дискурс. Существует несколько видов дискурса: научный,

религиозный, политический, юридический и др., однако, на наш взгляд, одним

из наиболее интересных и перспективных в плане изучения является масс-

медийный дискурс или дискурс СМИ.

Общеизвестно, что средства массовой информации оказывают огромное

влияние на формирование общественных ценностей, норм, правил, они отра-

жают национально-культурные особенности того общества, в котором функци-

онируют, то есть имеют большое значение в жизни любого государства. Однако

дискурс СМИ – это понятие, включающее в себя множество различных сфер

человеческой деятельности, поэтому необходима конкретизация той области,

сферы, в которой будут проводиться исследования.

В данной работе рассматривается политический масс-медиа дискурс. В

качестве обоснования выбора данного вида дискурса предлагаются две причи-

ны. Во-первых, политика как сфера человеческой жизни тем или иным образом

влияет на каждого человека, как гражданина своей страны, как представителя

лингвокультурного сообщества. Во-вторых, исследование проводилось на ма-

териале американского варианта английского языка, а главным событием

2016 г. в жизни американского общества стала президентская кампания.

Особое внимание в работе с учетом дискурсивного характера проведенно-

го исследования было уделено концепции языковой личности. Языковая лич-

ность как абстрактная модель отражает специфику национальной картины ми-

ра, соединяет два пространства – языка и культуры, рассматривается на трех

познавательных уровнях: ординарно-семантическом, лингвокогнитивном и мо-

тивационном.

Индивидуальность языковой личности в большей степени проявляется на

последнем, мотивационном уровне, который позволяет раскрыть личность че-

рез ее принадлежность к конкретной эпохе и культуре. Мотивационный уро-
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вень, в свою очередь, тесно связан с прецедентными феноменами, которые объ-

ективируют мотивы, целеполагающие установки, движущие языковой лично-

стью в процессе коммуникации.

Цель работы состоит в изучении особенностей использования прецедент-

ных феноменов в дискурсе журнала «Time».

В работе были поставлены следующие задачи, позволяющие раскрыть те-

му исследования и достигнуть поставленной цели:

1) описание существующих в современной науке подходов к исследова-

нию дискурса, языковой личности и прецедентных феноменов;

2) выявление прецедентных феноменов в материалах рубрики «Politics»

электронной версии журнала «Time» за 2014 – 2016 гг.;

3) рассмотрение особенностей использования прецедентных феноменов в

анализируемых материалах с учетом существующих классификаций преце-

дентных феноменов по видам, уровням, источникам заимствования, выполняе-

мым функциям и учетом языковой личности автора-создателя текста;

4) определение прецедентных феноменов, составляющих ядерную и пе-

риферийную части когнитивной базы носителя американского варианта ан-

глийского языка на примере анализа материалов рубрики «Politics»;

5) определение специфических характеристик дискурса журнала «Time»,

которые могут быть спроецированы на американский масс-медиа дискурс элек-

тронных СМИ в целом.

Объектом данного исследования являются прецедентные феномены.

Предмет исследования – прецедентные феномены в дискурсе журнала

«Time».

Гипотеза исследования: изучение особенностей использования преце-

дентных феноменов способствует определению ядерных и периферийных эле-

ментов коллективного когнитивного пространства лингвокультурного сообще-

ства, что позволяет исследователю получить представление о целеполагающих

установках и движущих силах развития языковой личности.
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Положения, выносимые на защиту:

1) прецедентные феномены, выявленные в ходе исследования в дискурсе

журнала «Time», являются неотъемлемыми элементами когнитивной базы аме-

риканского линвгокультурного сообщества и составляют в определенном

смысле основу культурной грамотности американской языковой личности, по-

скольку публикации данного издания могут рассматриваться как эталонные для

исследования происходящих в обществе когнитивных и языковых процессов;

2) прецедентные феномены, источником заимствования которых являют-

ся «история», «мировые религии и библейские наименования» и «имена из-

вестных личностей» входят в ядерную часть когнитивной базы; прецедентные

феномены, источником для которых послужили «кино и телевидение», «игры и

развлечения», «литература», «мифология», «фольклор» относятся к периферии

когнитивной базы;

3) ориентация на массовую аудиторию, культуроспецифичность, субъек-

тивность и высокая степень этноцентризма являются отличительными чертами

не только дискурса журнала «Time», но и, вероятно, американского масс-медиа

дискурса электронных СМИ в целом;

4) для членов американского лингвокультурного сообщества большую

ценность представляют история страны и религия, для нации характерен инте-

рес к личной жизни популярных людей, а также ориентация на массовую куль-

туру.

Актуальность данной работы обусловлена интересом лингвистики и меж-

культурной коммуникации к исследованию прецедентных феноменов как эле-

мента культурной грамотности языковой личности, ее межкультурной комму-

никативной компетенции. Учитывая тот факт, что целевую аудиторию журнала

«Time» составляют не только жители США, но и жители других стран, важным

представляется изучение особенностей использования прецедентных феноме-

нов, которые составляют неотъемлемую часть когнитивной базы американского

лингвокультурного сообщества, с целью понимания ее структуры и националь-

но-культурной специфики.
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Новизна данной работы состоит в том, что до настоящего времени не

проводился комплексный и всесторонний анализ особенностей использования

прецедентных феноменов в материалах рубрики «Politics» электронной версии

журнала «Time» с целью выявления ядерных и периферийных элементов ко-

гнитивной базы американского лингвокультурного сообщества с учетом языко-

вой личности автора-создателя новостных текстов.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ходе исследо-

вания были систематизированы существующие в современной науке подходы к

определению понятия «дискурс» и «языковая личность» в рамках заявленной

темы; были выявлены некоторые особенности обращения автора – носителя

американского варианта английского языка к прецедентным феноменам, что

вносит определенный вклад в развитие теории языковой личности и прецедент-

ных феноменов как элементов когнитивной базы лингвокультурного сообще-

ства.

Практическая значимость работы заключается в возможности использо-

вания полученных результатов в практике преподавания английского языка, в

курсах «Современные международные отношения», «Интерпретация текста»,

«Перевод в сфере профессиональной коммуникации», «Деловой иностранный

язык».

Материалом исследования послужили статьи журнала «Time» рубрики

«Politics», автором которых является журналист Зики Миллер. Общий объем

материала исследования составил 400 статей.

Выбор материала исследования обусловлен рядом факторов: журнал

«Time» – одно из самых авторитетных изданий СМИ США; с учетом тиража и

наличия зарубежных версий в 2007 году был признан самым популярным жур-

налом в стране; «Time» – важнейший элемент в структуре самого большого в

мире холдинга в области средств массовой информации Time Warner (один из

крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного профиля),

что обусловливает высокую степень достоверности информации лингвистиче-
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ского и экстралингвистического характера, которая может быть извлечена в хо-

де анализа материала.

В работе использовались следующие методы исследования: описательно-

аналитический метод, метод сплошной выборки, анализ словарных дефиниций,

контекстуальный анализ, сравнительный анализ, метод количественных под-

счетов.

Работа прошла апробацию на следующих научных конференциях:

1) «Молодежь XXI века», 2014 г.;

2) «Современные проблемы взаимодействия языков и культур», 2014 г.;

3) «День науки» – 2016 г.

Результаты исследования отражены в одной публикации.
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1 ДИСКУРС В СИСТЕМЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВА-
НИЙ

1.1 Понятие «дискурс»

Понятие «дискурс» является одним из самых широко употребляемых и

востребованных понятий в современных гуманитарных науках. Но, несмотря на

то, что его история насчитывает более полувека, до сих пор не существует

устоявшегося определения, которое могло бы в полной мере описать все случаи

его применения в процессе описания языковых фактов.

Сложности возникают в связи с тем, что термин «дискурс» используется в

целом ряде научных дисциплин, таких как лингвистика, социология, со-

циолингвистика, психолингвистика, этнография, антропология, политология и

др., благодаря чему различается семантический объем данного термина, разные

трактовки «дискурса» порой даже противоречат друг другу. Кроме того, разли-

чия в толковании термина возникают и по причине разночтений в отечествен-

ной и зарубежной лингвистике.

Впервые в рамках гуманитарных наук термин «дискурс» был использован

в 1943 г. бельгийским лингвистом Э. Бюиссансом в работе под названием «Об

абстрактном и конкретном в лингвистических фактах: речь, дискурс, язык».

Э. Бюиссанс ввел дискурс в качестве третьего члена в классическую дихото-

мию Фердинанда де Соссюра «язык-речь». Дискурс он рассматривал как по-

средника между абстрактной знаковой системой и живой речью. Далее этот

термин был использован американским лингвистом З. Харрисом в названии его

статьи «Дискурс-анализ», опубликованной в 1952 г. Дискурс по З. Харрису –

это «последовательность предложений, произнесенная или написанная одним

или более человеком в определенной ситуации»1, то есть дискурс представляет

собой сложное высказывание, состоящее из нескольких фраз.

Однако до конца 60-х гг. термин «дискурс», как правило, использовался в

научных кругах в качестве синонима понятий «текст» и «речь», и только разви-

тие исследований в области дискурса привело к изменению подходов к его ин-

1 Harris Z. Discourse analysis // Language. 1952. V. 28. № 1. P. 1-30.
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терпретации. В середине ХХ века, до 70-х гг., дискурс рассматривался в узком

смысле, то есть, как указывает Т.А. ван Дейк, как «устный или письменный

текст с учетом присутствия только одной вербальной составляющей» 2. То есть

ученый понимал под «дискурсом» некий «продукт» речевого акта в процессе

его создания или законченный, в письменной форме либо озвученный резуль-

тат, который интерпретируется адресатами сообщения.

Подобной точки зрения придерживается и А. Конт-Спонвиль, указывая в

своей работе «Философский словарь», что «точный перевод слова «дискурс»

«означает «речь». Но если речь есть акт или способность, то дискурс – скорее

результат того или другого. И речь, и дискурс суть актуализация языка… Дис-

курс – это завершенная и доведенная до совершенства речь»3.

Много разногласий и разночтений в теории дискурса вызвал вопрос соот-

несения таких понятий, как «дискурс» и «текст». До широкого распространения

интереса к изучению дискурса данные понятия считались взимозаменяемыми,

однако со временем ученые предложили различные трактовки степени родства

и сочетаемости дискурса и текста. Так, например, Е.С. Кубрякова и О.В. Алек-

сандрова считают, что текст – это итоговая, «зафиксированная» форма процесса

порождения речи, под которым они и понимают дискурс, то есть текст – ре-

зультат дискурса4.

Схожего мнения придерживаются А.А. Кибрик и П.Б. Паршин. В первую

очередь они подчеркивают динамический характер дискурса, отличающий его

от текста, которому свойственна статичность, однако уточняют, что для них

предпочтительным является понимание дискурса как явления, которое содер-

жит в себе сразу два компонента: и протекающую во времени речевую деятель-

ность с учетом социального контекста, и результат этой деятельности, то есть

сам текст5.

2Дейк Т.А. ван. (1998).  К  определению  дискурса. [WWW-документ] URL
http://www.nsu.ru/psych/internet/bits/vandijk2.html (дата обращения: 18.03.2016).

3 Конт-Спонвиль А. Философский словарь: пер. с фр. Е.В. Головиной. М., 2012. С. 156.
4 Кубрякова Е.С. Виды пространства, текста и дискурса. М., 1997. С. 19-20
5 Кибрик А.А. Дискурс [Электронный ресурс]. URL:

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html (дата обращения: 15.03.2016).

http://www.nsu.ru/psych/internet/bits/vandijk2.html
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Такой же точки зрения придерживаются и В.Е. Чернявская, В.А. Андре-

ева, Е.В. Ерофеева, В.А. Миловидов и др.

В.А. Звегинцев рассматривает текст как «элементарную единицу дискур-

са»6. Ю.Е. Прохоров, В.А. Плунгян, Ю.Е. Яценко и некоторые другие исследо-

ватели считают дискурс более сложным понятием, чем текст, однако многие

ученые склонны придерживаться точки зрения М.Я. Дымарского, который по-

лагает, что текст – понятие более обширное, чем дискурс, так как «он представ-

ляет собой «упакованную» коммуникацию, включая в свернутом виде не толь-

ко все элементы коммуникативного акта, но и сигналы их дешифровки. Дис-

курс предшествует тексту…»7.

Такие ученые, как Е.С. Кубрякова и В.Г. Борботько, также считают, что

дискурс предваряет текст, но расходятся во мнении по вопросу о легитимности

существования текста вне дискурса: В.Г. Борботько утверждает, что текст не

всегда представляет собой дискурс, так как может не иметь в своей основе

связности, которая, по мнению многих ученых, является одним из облигатор-

ных признаков дискурса8; Е.С. Кубрякова, наоборот, считает, что любой текст

основывается на дискурсивной деятельности9.

Таким образом, в очередной раз можно убедиться, что до сих пор не су-

ществует общепринятого подхода к теории дискурса. Мы в данной работе бу-

дем придерживаться мнения о том, что дискурс и текст характеризуют причин-

но-следственные отношения, и согласимся с точкой зрения М.Я. Дымарского,

что дискурс предваряет текст.

Стоит отметить, что в американской и европейской лингвистических тра-

дициях дискурс чаще рассматривают в его узком значении, в то время как оте-

чественные ученые в большинстве своем употребляют термин дискурс именно

в широком плане – как связный текст в комплексе с экстралингвистическими

факторами. Среди отечественных ученых, занимающихся теорией дискурса,

6 Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи М., 1976. С. 308.
7 Дымарский М. Я. Текст – дискурс – художественный текст. Ставрополь, 1998. Вып. 3. С. 24.
8 Борботько В.Г. Элементы теории дискурса. Грозный, 1981. 113 с.
9 Кубрякова  Е.  С.  О  понятии  дискурса  и  дискурсивного  анализа  в  современной  лингвистике. М.,

2000. С. 22.

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html
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можно отметить Н.Д. Арутюнову, В.Г. Борботько, В.И. Карасик, В.В. Красных,

В.З. Демьянкова, Ю.Е. Прохорова и др.

Так, Н.Д. Арутюнова предлагает следующую дефиницию дискурса: «Дис-

курс (от франц. discours – речь) – связный текст в совокупности с экстралинг-

вистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и дру-

гими факторами, текст, взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая

как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во

взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах).

Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь»10.

В.И. Карасик рассматривает дискурс как текст, который нужно изучать с

точки зрения коммуникативной ситуации и на основе различных подходов,

например, прагмалингвистического, психолингвистического, лингвостилисти-

ческого, лингвокультурного, социолингвистического и др.11

Изучив подходы отечественных и зарубежных лингвистов к определению

«дискурса», можно заметить, что узкое понимание данного термина сводится к

изучению формальной стороны коммуникативного действия, а широкое –

функциональной стороны. С формальной точки зрения дискурс представляет

собой соединение двух и более предложений, связанных между собой по смыс-

лу, причем связность является одним из существенных свойств дискурса, как

отмечает М. Стаббс12.

Функциональный подход заключается в корреляции между изучением

дискурса и исследованием функций языка в социокультурном аспекте. Как пи-

сали Браун и Юл, анализ дискурса обязательно включает в себя анализ языка в

процессе его использования13. Таким образом, при формальном подходе иссле-

дователь абстрагируется от специфики контекста использования языковых еди-

ниц, а при функциональном подходе акцентирует внимание на цель и направ-

ленность самого общения.

10 Арутюнова Н.  Д.  Дискурс //  Лингвистический  энциклопедический  словарь.  М., 1990. С. 136-137.
11 Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс.

Волгоград, 2000. С. 4-5.
12 Stubbs M. Discourse Analysis: the sociolinguistic analysis of natural language. Oxford, 1983. 279 p.
13 Brown G. Discourse Analysis Cambridge, 1983. 283 p.
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В данной работе мы вслед за Н.Д. Арутюновой, В.И. Карасиком и други-

ми отечественными учеными будем рассматривать дискурс как связный текст в

совокупности с экстралингвистическими, социокультурными, психологически-

ми и другими факторами, текст, взятый в понятийном аспекте, имеющий дина-

мический характер, участвующий в социокультурном взаимодействии индиви-

дов и отражающий механизм языковой когниции коммуникантов.

1.2 Классификация типов дискурса

Попытки классификации типов и жанров дискурса принимались многими

учеными, однако единой общепризнанной классификации до сих пор нет, не-

смотря на то, что в большинстве типологий прослеживаются общие черты.

Проблема неоднозначности термина «дискурс» и его междисциплинарный ха-

рактер привели к появлению большого количества подходов к его трактовке,

основанных на различных критериях.

В первую очередь дискурс разделяется по модусу на устный и письмен-

ный. В данном случае типология основывается на канале передачи информа-

ции: акустический и визуальный.

Кроме различия по модусу известно и разделение дискурса на монологи-

ческий и диалогический, при этом многие ученые признают, что фундамен-

тальным, исходным видом является диалогический дискурс, так как, по словам

Л.Н. Мурзина и А.С. Штерна, «диалогическое взаимодействие является онтоло-

гически первичной, пратекстовой формой организации речи»14.

Кроме двух основных разновидностей дискурса А.А. Кибрик выделяет

также мысленный дискурс, при котором и говорящий, и адресат являются од-

ним лицом, которое пользуется языком, не оставляя при этом никаких видимых

или слышимых следов речевой деятельности15.

Е.С. Кубрякова в своей работе «Дискурс, речь, речевая деятельность»

представила классификацию подходов к изучению дискурса:

14 Мурзин Л.Н. Текст и его восприятие. Свердловск, 1991. С. 45.
15 Кибрик А.А. Анализ дискурса в когнитивной перспективе. М., 2003. 90 с.
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1) Коммуникативный подход: дискурс, представляющий собой устную

коммуникацию в виде диалога, беседы или речи с точки зрения говорящего в

противопоставлении ее такому виду повествования, в котором позиция говоря-

щего не принимается во внимание. В данной случае «дискурс» понимается как

семиотическая структура, которая становится дискурсом именно с учетом та-

ких факторов, как ситуация общения, ее субъект, объект, время и место комму-

никации;

2) «Структурно-синтаксический подход: дискурс представляет собой

часть текста, отрывок из него, больший по уровню, чем предложение, то есть

два или более предложений, объединенных смысловой связью друг с другом;

3) Структурно-стилистический подход: под дискурсом понимается разго-

ворная речь, в которой отсутствует явное деление на параграфы или части, а

также нет четких ассоциативных связей между представлениями; для речи ха-

рактерны спонтанность, зависимость от условий коммуникации, употребление

стилистически маркированной лексики, контекстность 16.

Э. Бьюджа выделяет также прагматический подход, в котором основное

внимание уделяется значению высказываний в рамках контекста17.

Некоторые зарубежные лингвисты классифицировали подходы к дискур-

сивному анализу на основании иных параметров. Так, Дж. Глинос выделил та-

кие параметры, как различные онтологические допущения, разграничение ана-

литических объектов, разные концепты дискурса, понимание различия между

лингвистическими и нелингвистическими элементами, способ различения тек-

ста и контекста, разные уровни анализа18. М. Хаммерсли говорит о следующих

критериях: фокус, вид знания, которое будет в итоге получено и виды исполь-

зуемых методов19.

16 Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике. М., 2000,
С. 7-25.

17 Buja E. The Discourse Analysis of a Newspaper Article // Philologica, 2010.  Vol. 2. № 2. Р. 260.
18 Glynos J. Discourse Analysis: Varieties and Methods [Электронный ресурс]. URL:

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/аннотации/discourse_analysis_NCRM_014.pdf (дата обращения:
17.04.2016).

19 Hammersley M. Discourse Analysis: a Bibliographical  Guide [Электронный ресурс]. URL:
www.cf.ac.uk/socsi/capacity/Activities/Themes/In-depth/guide.pdf (дата обращения: 16.04.2016).
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После выхода в свет известной работы М.М. Бахтина дискурс начали раз-

личать и по жанрам. М.М. Бахтин отмечал необходимость умения распознавать

жанры дискурса: «мы говорим разнообразными жанрами, не подозревая об их

существовании… Эти речевые жанры даны нам почти так же, как нам дан род-

ной язык… Научиться говорить – значит научиться строить высказывания…

Если бы речевых жанров не существовало… речевое общение было бы почти

невозможно»20.

Среди жанров устной речи Е.А. Земская выделяет интервью, дискуссию,

тематический разговор, разговор, доклад, репортаж, рассказ21. Данный список

можно дополнить такими жанрами, как рекламное и предвыборное выступле-

ние, молитва, тост, присяга и др.

Третье противопоставление дискурса построено на различии по функцио-

нальному стилю. Так, например, Г.Я. Солганик выделяет следующие функцио-

нальные стили: бытовой, научный, официальный, публицистический, художе-

ственный. Однако данный перечень можно пополнить такими функциональны-

ми стилями, как политический, юридический, религиозный и т.д.

Наиболее влиятельная и известная классификация дискурса была пред-

ставлена В.И. Карасиком. В первую очередь он предложил классификацию ка-

тегорий дискурса с позиций коммуникативного языкознания:

1) конститутивные категории, с помощью которых можно разграничить

текст и нетекст (стилистическое, тематическое, структурное единство, смысло-

вая законченность, текстовая оформленность);

2) жанрово-стилистические – соответствие текстов определенным функ-

циональным стилям речи (какому именно стилю или жанру принадлежит

текст);

3) содержательные (семантико-прагматические), те, которые определяют

смысл текста (создатель текста, его адресат, интерпретируемость, информатив-

ность, апелляция к другим текстам, модальность);

20 Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. М., 1986. С. 441.
21 Земская Е.А. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981. С.

156-157.

www.cf.ac.uk/socsi/capacity/Activities/Themes/In-depth/guide.pdf
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4) формально-структурные категории, которые выявляют способы струк-

турной организации текста (композиционный план, членение текста, смысловая

связность)22.

Далее В.И. Карасик переходит к классификации жанров дискурса с пози-

ции социолингвистики. В рамках данной концепции дискурс разделяется на

личностно- и статусно-ориентированный (институциональный). Личностно-

ориентированное общение происходит между людьми, близко знающими друг

друга, готовыми не только передать информацию или воздействовать на собе-

седника, но и поделиться с ним личными переживаниями, чувствами. Статусно-

ориентированный дискурс характерен для коммуникации между людьми, вы-

ступающими в качестве представителей определенных институциональных

групп. «Институциональный дискурс есть специализированная клишированная

разновидность общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но

должны общаться в соответствии с нормами данного социума»23.

В.И. Карасик выделяет следующие виды институционального дискурса:

политический, административный, юридический, военный, педагогический, ре-

лигиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный,

научный и массово-информационный виды24.

1.3 Масс-медиа дискурс

В данном исследовании интерес для нас представляет масс-медиа дискурс

(дискурс СМИ или медиадискурс), относительно правомерности существования

которого до сих пор нет единой точки зрения.

Для начала следует определиться с объемом данного понятия. Как и тер-

мин «дискурс», «медиадискурс» различными учеными понимается по-разному.

Так, Е.А. Кожемякин говорит о существовании как минимум двух подходов к

определению данного понятия: «согласно первому, медиадискурс – это специ-

фичный тип речемыслительной деятельности, характерный исключительно для

информационного поля масс-медиа. В этом понимании следует различать ме-

22 Карасик В.И. О категориях дискурса. Волгоград, 1998. С. 188.
23 Там же. С. 189.
24 Там же. С. 191.
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диадискурс и другие самостоятельные типы дискурса, как, например, полити-

ческий, религиозный, научный и т.д.» 25

Согласно второму подходу, медиадискурс мыслится как любой вид дис-

курса, реализуемый в поле массовой коммуникации, продуцируемой СМИ. Сам

Е.А. Кожемякин придерживается второй точки зрения и понимает под медиа-

дискурсом речемыслительную деятельность в пространстве масс-медиа, харак-

теризующуюся определенной тематикой и социокультурными факторами26.

Т.Г. Добросклонская понимает медиадискурс как группу текстов, которые

функционируют в сфере массовой коммуникации и включают не только само

сообщение с определенным видом медиаканала, но и учитывают условия фор-

мирования медиасообщения, адресата, способ обратной связи, а также способы

интерпретации полученного сообщения, особенности контекста27.

Приведенные выше примеры подходов к рассмотрению понятия «дис-

курс» СМИ доказывают, что изучение данного типа дискурса занимает многих

ученых, но, несмотря на это, в настоящее время мы можем найти большое чис-

ло научных источников, в которых прямо или косвенно затрагивается вопрос

обоснованности самого существования такого понятия, как «дискурс СМИ».

Дело в том, что во многих работах «дискурс СМИ» не выделяется в каче-

стве отдельного типа дискурса. Так, В. Росликова считает нецелесообразным

выделение «дискурса СМИ» как отдельной дефиниции, поскольку, по ее мне-

нию, он представляет собой лишь «синтез других дискурсов, в отношениях с

которыми находятся средства массовой информации»28. Это значит, нет воз-

можности провести границу между дискурсом СМИ и другими его видами, а

следовательно, нет оснований и для его выделения.

В поддержку своей точки зрения В. Росликова приводит работу А.А.

Кибрика «Обосновано ли понятие «дискурс СМИ»?», в которой ученый гово-

25 Кожемякин Е.А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования // Научные
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 12. С. 15-16.

26 Там же. С. 16.
27 Т.Г. Добросклонская Массмедийный дискурс: теория и методы изучения. Белгород, 2014. С. 53.
28 Росликова В. Дискурс СМИ: тенденции к определению понятия (от дискурса к коммуникации) [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/8773 (дата обращения: 18.03.2016).
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рит о необходимости существования неких прототипических свойств, харак-

терных лишь для определенного типа дискурса. Но одновременно с этим автор

признает, что некоторые медийные жанры имеют ряд особенностей, отличаю-

щих их от других типов дискурса, например, медийные новости, которые име-

ют четкую определяемую структуру, не свойственную другим типам дискурса.

Таким образом, А.А. Кибрик находит инвариантные характеристики лишь в не-

которых жанрах дискурса СМИ, но подчеркивает, что они могут быть взяты за

основу при определении дефиниции дискурса29.

Тем не менее, многие исследователи свободно употребляют термин «дис-

курс СМИ», что само по себе говорит о факте признания ими легитимности

данного понятия. Например, Е.В. Какорина считает, что коммуникативный и

социокультурный контексты, основной формой существования которых явля-

ется дискурс СМИ, влияют на модификации в языке СМИ. Под дискурсом

СМИ она подразумевает объединения всех дискурсов (рекламных, научных,

деловых и т.д.) в один общий дискурс mass media30.

Еще одним дискуссионным вопросом, логически вытекающим из изуче-

ния таксономии термина «медийный дискурс», является проблема отождеств-

ления таких понятий как «дискурс СМИ» и «масс-медийный дискурс». У раз-

ных исследователей на данный счет сложились различные точки зрения, как

правило, оппозиционные по смыслу. В. Росликова считает, что нельзя синтези-

ровать эти два понятия, по ее мнению, «дискурс СМИ» имеет больше общего с

термином «коммуникация», обладая схожими с ней признаками и функциями31.

Однако большинство ученых (С.В. Иванова, Д.А. Бородько, А.А. Кибрик,

Т.Г. Добросклонская и др.) рассматривают термины «дискурс СМИ» и «масс-

медийный дискурс» как синонимичные, с той лишь разницей, что понятие

«дискурс СМИ» уже давно известно в научных кругах, в то время как «масс-

29 Кибрик А.А. Обосновано ли понятие «Дискурс СМИ» [Электронный ресурс]. URL: http://iling-
ran.ru/kibrik/Media_discourse@Orel_2008.pdf (дата обращения: 11.03.2016).

37 Какорина Е. В. СМИ и интернет-коммуникация (области пересечения и проблемы взаимодействия) //
Язык современной публицистики: сб. ст. М., 2005. С. 67-98.

31 Росликова В. Дискурс СМИ: тенденции к определению понятия (от дискурса к коммуникации) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/8773 (дата обращения: 12.03.2016).

http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/8773
http://iling-
mailto:Media_discourse@Orel_2008.pdf
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медийный дискурс» только начинает широко использоваться в научном сооб-

ществе.

В данной работе мы будем придерживаться мнения, что термин «дискурс

СМИ», во-первых, имеет право на существование, а во-вторых, коррелирует с

понятием «масс-медийный дискурс». Что касается обоснованности употребле-

ния сочетания «дискурс СМИ», мы считаем, что оно уже прочно вошло в со-

временное лингвистическое пространство. Исследования в данной области зна-

ний все чаще встречаются в работах, опубликованных за последнее десятиле-

тие, следовательно, возрастающий интерес к данному типу дискурса может

стать предпосылкой к появлению последовательной и аргументированной тео-

рии дискурса СМИ в ближайшем будущем.

Уже сейчас ученые говорят о так называемом «медиальном повороте» в

лингвистике, главными компонентами которого, по словам В.Е. Чернявской,

являются технические носители информации и форма ее передачи32. Существо-

вание социального института СМИ предопределяет появление и развитие дис-

курса СМИ, под которым мы будем в данной работе понимать тематически

направленную, обусловленную социокультурными факторами речемыслитель-

ную деятельность в масс-медийном пространстве.

Еще одним важным аспектом в изучении медиадискурса является взаимо-

отношение таких терминов, как «дискурс СМИ» и «медиатекст». Данный во-

прос изучали многие исследователи, среди них Т.Г. Добросклонская, Н.М. Сте-

ценко, Е.А. Уварова, Т.В. Жаркова и др. Все ученые сходятся во мнении, что

медиатекст выступает в качестве дискретной единицы медиадискурса.

Т.Г. Добросклонская отмечает, что дискурс как общее понятие, а также

медиадискурс в частности, следует отделять от понятия «текст», так как дис-

курс традиционно соотносится с устной речью, а текст – с письменной33. Дан-

ную точку зрения разделяет и И.В. Рогозина34.

32 Чернявская В.Е. Лингвистика в медиальной парадигме // Вестник Иркутского государственного линг-
вистического университета. 2013. № 2 (23). С. 122-127.

33 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. М., 2008. С.
153.

34 Рогозина И. В. Медиа-картина мира: конитивно-семиотический аспект. М., 2003. С. 98.

http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/8773
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Различия между такими понятиями, как «текст», «медиатекст» и «медиа-

дискурс» Т.Г. Добросклонская предлагает рассмотреть на примере анализа тра-

диционной коммуникационной модели, в состав которой входят такие компо-

ненты, как отправитель сообщения, его получатель, канал, обратная связь, само

сообщение, процессы кодирования и декодирования и ситуация общения. При

таком подходе исследователь соотносит текст с сообщением, медиатекст – с со-

общением вместе с каналом (телевидение, радио, Интернет, газеты и т.д.), а ме-

диадискурс – с сообщением в совокупности со всеми остальными компонента-

ми коммуникационной модели35.

Еще один значимый элемент в изучении дискурса СМИ – это присущая

ему категория культуроспецифичности, которая отображает систему нацио-

нально-культурных особенностей мировосприятия конкретного лингвокуль-

турного сообщества. Главной функцией текстов СМИ является информирова-

ние международного сообщества или представителей локальных общин о про-

исходящих событиях, как в мире, так и в масштабах определенной страны. Од-

нако новостные репортажи об одном событии, освещенные представителями

СМИ разных стран, никогда не будут идентичны. Данные репортажи могут фо-

кусироваться на различных аспектах описываемого, характеризовать получен-

ную информацию с точки зрения разных политических, экономических и соци-

альных факторов, ориентироваться на международную либо внутреннюю ауди-

торию.

Культуроспецифичность проявляется не только на вербальном уровне, но

и на медийном, например, в самом характере формирования новостного потока,

который среди прочего может отражать доминирующий тип культуры. Как от-

мечает Т.Г. Добросклонская, культурология определяет преобладающий тип

культуры, основываясь на нескольких факторах, например, направленность

культуры на индивида или на массового потребителя, уровень культурного

35 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. М., 2008. С.
154.
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контекста (высококонтекстная или низкоконтекстная культура), степень этно-

центризма36.

Что касается культурного или культурологического контекста, его, по

словам Т.Г. Добросклонской, можно проследить в вербальных медиатекстах на

основании выделения таких уровней, как денотативный (эксплицитное выра-

жение культурозначимой информации), коннотативный (сведения содержатся в

экспрессивно-оценочных коннотациях), ассоциативный (культуроспецифичный

материал выделяется благодаря ассоциативным связям лексических и фразео-

логических единиц) и метафорический (информация содержится в метафорах,

образах, которые используются в данной лингвокультурном сообществе)37.

Национально-культурные особенности могут проявляться не только в

способе организации новостного потока, но и в выделении базовых тем, специ-

фичных для определенной культуры. Широко известен интерес английских и

американских СМИ к частной жизни высокопоставленных лиц и политиков,

что проявляется в большом количестве медиапубликаций на данную тему.

Как сказано выше, культура США характеризуется этноцентричностью,

следовательно, для того чтобы проанализировать национально-культурную

специфику американского сообщества, нам необходимо обратить внимание на

те медиатексты, которые, во-первых, направлены на внутреннюю аудиторию

страны и, во-вторых, на те темы, которые представляют интерес для большого

круга читателей или слушателей. Поэтому основой к дальнейшим изысканиям в

данной работе будет избран политический медиадискурс, так как политический

институт является одной из важнейших сфер в общественной жизни любого

государства.

Для американской политической системы характерно противоборство

двух доминирующих партий – Республиканской и Демократической, хотя су-

ществуют и другие партии, которые, тем не менее, не играют важной политиче-

ской роли в стране. Согласно общепринятым представлениям, для американцев

36 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. С. 159.
37 Там же. С. 161.
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характерен высокий уровень политического сознания и интерес к политике в

целом, значит, мы можем надеяться на то, что при анализе политических меди-

атекстов нам удастся получить достаточно полное представление о националь-

но-культурной специфике картины мира представителей американского линг-

вокультурного сообщества.

Далее будет более подробно рассмотрен политический медиадискурс, де-

финиции данного понятия, представлены подходы к его изучению и то, какую

роль он играет в отражении национально-культурной специфики языкового со-

общества.

1.4 Политический медиадискурс

Для начала обратимся к теории политического дискурса.

Интерес к исследованиям в данной области возник с середины ХХ века в

США и странах западной Европы. В качестве «родоначальников» политическо-

го дискурса можно назвать В.Ф. Дэвисона, Д. Болинджера, Ф. Клемперера.

П. Анри др. Отечественная лингвистика обратила свое внимание на данный вид

дискурса гораздо позднее, первые исследования были посвящены анализу язы-

ка тоталитарных режимов.

Несмотря на то, что интерес к политическому дискурсу появился в нашей

стране позже, чем он нашел отражение в зарубежной лингвистике, на сего-

дняшний день данное направление дискурса является одним из наиболее вос-

требованных и проработанных. Среди отечественных лингвистов, занимаю-

щихся изучением данного вопроса, можно выделить В.З. Демьянкова,

В.А. Маслову, С.А. Виноградову, Е.И. Шейгал, О.В. Михалеву и др. Также как

и для термина «дискурс» вообще, для политического дискурса не существует

устоявшегося общепринятого определения, хотя многие ученые сходятся во

мнении, что «политический дискурс» можно рассматривать с двух точек зре-

ния: узкое понимание предполагает характеристику институционального дис-

курса, а в широком смысле, согласно Е.И. Шейгал, к политическому дискурсу

можно отнести любую форму общения, если продуцент, реципиент, содержа-
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ние сообщения (или хотя бы один из этих компонентов) принадлежат к сфере

политики38.

Т.А. ван Дейк рассматривал политический дискурс с узкой точки зрения,

ограничивая его профессиональными рамками: это дискурс политиков, реали-

зуемый в виде правительственных документов, указов, парламентских дебатов,

партийных программ, речей политиков и т.д.39. В.А. Маслова дает узкое поня-

тие политическому дискурсу, репрезентируя его с точки зрения главной цели –

«завоевание, сохранение и осуществление политической власти»40.

Н.М. Перельгут и Е.Б. Сухоцкая, проведя анализ научной литературы по

теме «политический дискурс», обобщили полученные данные в виде списка

разновидностей политического дискурса: 1) институциональный политический

дискурс, который включает тексты, созданные политическими деятелями и

употребляемые в политической коммуникации; к этой же разновидности авто-

ры добавляют официальный политический дискурс, который подразумевает со-

здание текстов для сотрудников государственного аппарата; 2) масс-медийный

политический дискурс, в котором оперируют текстами политического содержа-

ния, созданными и распространяемыми посредством СМИ; 3) тексты, создан-

ные гражданами, не связанными напрямую с политикой, но принимающими

периодическое участие в политической коммуникации, например, обращение в

госучреждение, письмо в редакцию газеты, освещающее какое-либо политиче-

ское событие и т.д.; 4) аналитические статьи на политическую тематику; 5) ли-

тература на политическую тему, включая прозу, детективы, а также политиче-

ские мемуары41.

Что касается специфических функций политического дискурса, исследо-

ватели сходятся во мнении, что базовой функцией можно назвать инструмен-

тальную – борьба за власть, овладение ею, сохранение и использование власти.

38 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М., 2004. С. 244-245.
39 Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация : пер. с англ. В.В. Петрова. М., 1989. С. 24.
40 Маслова В.А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? // Политическая лингвистика.

2008. Вып. 1 (24). С. 45.
41 Перельгут Н.М. О структуре понятия «политический дискурс» [Электронный ресурс]. URL:

http://vestnik.nvsu.ru/arhiv/33/330.pdf. – 15.04.2016 (дата обращения: 28.03.2016).
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Однако Е.И. Шейгал указывает на универсальность и всеохватывающий харак-

тер данной функции, поэтому она считает целесообразным в рамках инстру-

ментальной выделить следующие подфункции: социального контроля (манипу-

лирование общественным мнением); легитимизации власти (признание и изви-

нение политики распределения власти и социальных ресурсов); воспроизвод-

ства власти (укрепление верности системе); ориентации (отражение реальной

политической ситуации в общественном сознании); социальной солидарности

(единство членов общества или социальных групп); социальной дифференциа-

ции (изолированность отдельных социальных групп); агональную (активизация

и устранение общественных конфликтов); акциональную (активизация сторон-

ников и усмирение противников проводимой политики)42.

В странах с открытым политическим режимом и широким доступом к

информационным ресурсам крайне велика роль СМИ в информировании насе-

ления о происходящих политических событиях. Адресатом политического дис-

курса выступает широкая аудитория, среди которой можно встретить предста-

вителей всех слоев общества. Дистанцированность большей части населения от

проводимой в стране политики привела к тому, что посредником между госу-

дарственной властью и населением в современном информационном обществе

стали средства массовой информации, в частности, журналисты, освещающие

политические события и в большинстве случаев формирующие общественную

точку зрения на случившееся. Таким образом, ученые все чаще говорят о тен-

денции к объединению политического и медийного дискурсов, что сказалось на

появлении нового направления изучения – политического медиадискурса. В

данной области уже ведут исследования С.А. Виноградова, О.В. Сулина,

С.В. Иванова и другие авторы.

Широкое распространение средств массовой информации в нашей повсе-

дневной жизни привело к медиатизации пространства. СМИ используются по-

литиками в качестве информационного канала для создания эффективного диа-

лога между ними и реципиентами сообщений, а также для формирования у ад-

42 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М., 2004. 46-47

http://vestnik.nvsu.ru/arhiv/33/330.pdf
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ресата нужных политических установок, ценностей и предпочтений. СМИ спо-

собны влиять на мнение широкой общественности путем интерпретации пере-

даваемых сообщений в целях лоббирования определенных групп интересов.

Обратимся для начала к термину «медиатизация политики». Дж. Б. Томп-

сон впервые использовал понятие «медиатизация» для позиционирования ме-

диа в качестве социального института, передающего не просто информацию, а

культурно значимые компоненты, влияющие на становление и развитие совре-

менного общества. В начале 90-х гг. ХХ века И.И. Засурский впервые в практи-

ке отечественной лингвистики обратился к термину «медиатизация политики»,

подразумевая под ним перенос политической реальности в символическое ме-

дийное пространство43. О.Ф. Русакова и Е.Г. Грибовод отмечают, что совре-

менное пространство СМИ на сегодняшний день представляет собой не только

медиаплощадку для реализации политического дискурса, но и действующий

субъект коммуникации44.

С.А. Виноградова отмечает точки соприкосновения политического и ме-

дийного дискурсов, приводя в пример конкретное политическое событие, в

частности, выступление политика на конференции и дальнейшее транслирова-

ние данного выступления на телевидении, которое сопровождается авторскими

комментариями ведущего. Таким образом, политический медиадискурс появля-

ется на стыке масс-медийного дискурса и политического45.

О.В. Сулина предлагает несколько подходов к рассмотрению политиче-

ского медиадискурса, основываясь на анализе зарубежных исследований. Так,

автор представляет три подхода, а именно: постмодернистский, критический и

радикальная модель дискурсивного подхода. Согласно постмодернистскому

подходу политический дискурс СМИ выступает в качестве способа определе-

ния объектов социальной действительности с позиции их отношения к полити-

43 Засурский Я. Информационное общество, интернет и новые средства массовой информации // Ин-
формационное общество. 2001. Вып. 2. С. 24-27.

44 Русакова О.Ф. Политический медиадискурс и медиатизация политики как концепты политической
коммуникативистики // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской
академии наук. 2014. № 4. С. 65-77.

45 Виноградова С.А. Политический медиадискурс как коммуникативное явление с манипулятивным по-
тенциалом // Мир науки, культуры, образования. 2010. № 4-1. С. 45.
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ческой сфере. Критический подход опирается на формальную природу дискур-

са и понимает под политическим медиадискурсом ряд «нормативно-

закрепленных процедур создания текста, используемых СМИ при описании по-

литической действительности». Радикальная модель дискурсивного подхода

определяет «сферу массовой коммуникации как пространство политических

противоречий и конфликтов» 46.

Процесс интерференции медийного и политического дискурса приводит к

открытости и ориентированности нового вида дискурса на широкую аудито-

рию. Как мы уже упоминали, для большинства людей СМИ являются един-

ственным связующим звеном между ними и политической жизнью государства.

В рамках данного исследования нас интересует вопрос отражения куль-

турной специфики американского сообщества в текстах политического медиа-

дискурса. В первую очередь культуроспецифичность определяется по выбору

тем, среди которых можно выделить как предпочтительные, так и табуирован-

ные. Но, как пишет С.В. Иванова, для лингвокультурологического анализа ме-

диатекста очень важна и его содержательная сторона. Взяв за основу трехпла-

новую структуру текста И.Р. Гальперина (содержательно-фактуальный, содер-

жательно-подтекстовый и содержательно-концептуальный планы), С.В. Ивано-

ва утверждает, что наибольший интерес для исследований представляет «со-

держательно-концептуальная информация текста, ибо она является контенто-

образующей, то есть относящейся к основной идее, замыслу текста».47

С.В. Иванова также пишет о том, что в настоящее время для создания по-

литического медиатекста используются определенные контент-технологии,

позволяющие влиять на мировосприятие массовой аудитории путем использо-

вания средств языковой манипуляции. При обращении к данным контент-

технологиям создатели медиатекстов, в частности, журналисты, преобразуют

содержательно-концептуальный план текста, представляя определенный набор

46 Сулина, О.В. Политический медиадискурс как элемент дискурсивного пространства // Вестник ВГУ.
Серия: Филология. Журналистика. 2014. № 1. С. 218.

47 Иванова С. В. Политический медиа-дискурс в фокусе лингвокультурологии // Политическая лингви-
стика. 2008. № 1 (24). С. 30.



30

идей или оппозиций, среди которых лингвисты выделяют такие, как «хоро-

шо/плохо», «свои/чужие», «комическое/трагическое», «герой/антигерой», «ис-

тина/не-истина»48.

Помимо оппозиций большую важность для данной работы представляет

реализация лингвокультурологических категорий в политических медиа-

текстах. Под лингвокультурологическими категориями С.В. Иванова понимает

«особые категории, которые посредством последовательного выражения при

помощи различных языковых средств несут культурную информацию, характе-

ризующую определенное ЛКС». К ним она относит категории «свой/чужой»,

прецедентность и ценностность49.

Все представленные категории могут служить средством идентификации

продуцента и реципиента сообщения с точки зрения принадлежности к данно-

му ЛКС, другими словами, определению своих / чужих среди адресанта и адре-

сата. Наибольший интерес для нас представляют прецедентные феномены, ко-

торые, несомненно, обладают культурной специфичностью и отмечены культу-

рологической маркированностью. Использование в текстах названий реалий,

культурных явлений, знакомых среднему представителю определенного ЛКС,

делает текст более аутентичным и в то же время более трудным для понимания

людьми, не входящими в данное лингвокультурное сообщество, в чем и прояв-

ляется парольная функция прецедентных феноменов. Ниже нами будет рас-

смотрена теория прецедентных феноменов.

Мы не можем исследовать проявление особенностей культуроспецифич-

ности в политическом медиадискурсе какого-либо ЛКС в отрыве от его пред-

ставителей так же, как и язык вообще не может изучаться без опоры на исполь-

зующего его человека, согласно господствующей в современной науке антро-

поцентрической парадигме. Поэтому мы считаем нужным в данной работе об-

ратиться к еще одной широко известной лингвистической концепции, имеющей

48 Иванова С. В. Политический медиа-дискурс в фокусе лингвокультурологии. С. 30.
49 Там же. С. 30.
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большой потенциал в вопросе изучения национально-культурной специфики –

концепции языковой личности.

В связи с тем, что в качестве объекта исследования нами выбраны тексты

политического медиадискурса, может возникнуть вопрос: почему мы говорим о

языковой личности, ведь, как правило, продуцентами медиатекстов выступают

журналисты и ведущие, которым в англоязычных странах законодательно за-

прещено давать какую-либо оценку освещаемому новостному материалу, сле-

довательно, мы не можем говорить о ценностном и личностном компонентах

содержания языковой личности? Тем не менее, подобный запрет не останавли-

вает авторов медиатекстов от опосредованной оценки описываемых событий с

помощью представления высказываний лиц, комментирующих данную но-

вость, с помощью выгодной формулировки темы сообщения, а также благодаря

использованию языковых средств, реализующих упомянутые выше лингво-

культурологические категории. Кроме того, в настоящее время отмечается та-

кая тенденция в СМИ, как персонализация политических и социальных ново-

стей, о чем говорит М. Макдональд50. По этой причине мы считаем обоснован-

ным рассмотрение адресантов медиатекстов политической направленности с

точки зрения теории языковой личности, которая существует в культурном

пространстве, а значит, представляет собой и социальное явление. Далее мы

более подробно остановимся на данном вопросе и детальнее изучим концепцию

языковойличности.

50 Macdonald, M. Exploring Media Discourse. London, 2003. Р. 142.
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2 ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ       И
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

2.1 Понятие «языковая личность»

Понятие «языковая личность» – один из наиболее интересных и широко

разрабатываемых вопросов отечественной лингвистики.

Некоторые специалисты, в том числе В.А. Маслова, утверждают, что

впервые к понятию языковой личности обратился немецкий ученый

Й. Вейсбергер. Однако в русской лингвистике данный термин впервые был

введен в 30-х годах ХХ века В.В. Виноградовым, который исследовал язык ху-

дожественной литературы и впервые обосновал необходимость изучения лич-

ностей автора и персонажей произведений51.

После В.В. Виноградова данную тему в своих работах начали рассматри-

вать и другие ученые-лингвисты. Так, А.А. Леонтьев писал о говорящей лично-

сти52; данное понятие начал разрабатывать Г.И. Богин, согласно которому

«языковую личность» нужно рассматривать с позиции ее готовности к созда-

нию речевых действий и принятию произведений речи53.

Изучением данного вопроса занимался также В.И. Карасик, он рассматри-

вал языковую личность как собирательный образ представителя определенного

лингвокультурного сообщества с точки зрения проявления национально-

культурных особенностей и специфики менталитета54.

Также среди специалистов, занимающихся изучением феномена языковой

личности, можно назвать Л.П. Крысина, О.Б. Сиротинину, Е.В. Барсукову,

А.Р. Ерошенко, В.В. Красных и многих других авторов55.

51 Кусаинова А.М.  Языковая личность Герольда Бельгера // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2009. №
30. С. 118-122.

52 Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1999. 365 с.
53 Иванцова Е.В. О термине «языковая личность»: истоки, проблемы, перспективы использования //

Вестник Томского гос. ун-та. 2010. № 2 (12) С. 25.
54 Карасик В.И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс: монография. М., 2003. С. 34.
55 Крысин Л.П. Современный русский  интеллигент: попытка речевого портрета // Русский язык в науч-

ном освещении. 2001. №1. С. 90 – 107; Сиротинина О.Б. Языковая личность и факторы, влияющие на ее станов-
ление // Термин и слово: межвуз. сб., посвящ. 80-летию проф.  Б.Н. Головина. Н. «Новгород», 1997. С. 7 – 12;
Барсукова Е. В. Языковая личность как научная проблема // Лингвистические и экстралингвистические про-
блемы коммуникации: теоретические и прикладные аспекты : межвуз. сб. науч. тр. Саранск. Изд-во Мордов. ун-
та, 2002. С. 142 – 147; Ерошенко А.Р. Концепт «Человек» в антропологической лингвистике: особенности ин-
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Таким образом, вне всякого сомнения, можно утверждать, что понятие

«языковая личность» стало одним из ведущих в современной лингвистике и ис-

пользуется в целом ряде смежных дисциплин – в психолингвистике, лингводи-

дактике и лингвокультурологии, в коммуникативной лингвистике и в других

областях научных исследований, связанных с изучением языка. Все это говорит

о том, что среди научного сообщества в разы возрос интерес к изучению языка

сквозь призму личности, к исследованию того, в какой мере человек зависит от

языка, каким образом ситуация общения определяет выбор языковых средств.

«Очеловечивание» языка привело к тому, что антропологический подход в

лингвистике стал наиболее востребованным.

Несмотря на то, что существует большое количество толкований термина

«языковая личность», в современный научный контекст это понятие было вве-

дено Ю.Н. Карауловым, согласно которому «языковая личность – это человек,

обладающий способностью создавать и воспринимать тексты, различающиеся:

а) степенью структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отраже-

ния действительности; в) определенной целевой направленностью»56. Следует

отметить, что данный вопрос пронизывает все аспекты изучения языка, являясь

предметом междисциплинарных исследований, так как изучение человека в це-

лом неразрывно связано с анализом его речи.

2.2 Структура языковой личности

На сегодняшний день существует много подходов к рассмотрению со-

ставляющих структуры языковой личности, однако впервые она была разрабо-

тана Ю.Н. Карауловым, который ввел уровневую систему языковой личности,

подходящую как для лингводидактического, так и для лингвокультурологиче-

ского направлений.

Языковая личность рассматривается Ю.Н. Карауловым на трех познава-

тельных уровнях: нулевом или же ординарно-семантическом, первом уровне

(лингвокогнитивном), отражающем в описании языковой модели мира лич-

терпретации // Антропоцентрическая парадигма в филологии. Ч. 2. 2003. С. 18 – 20; Красных В.В. Виртуальная
реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация). М. Диалог-МГУ, 1998. 352 с.

56 Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения. М., 1989. С. 3-11.
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ность и втором уровне (мотивационном, или лингвопрагматическом), который

выявляет движущие мотивы и цели развития языковой личности57.

Так, на нулевом уровне в качестве единиц выступают отдельные слова,

состоящие в грамматико-парадигмальных, смысловых, ассоциативных связях.

На данном уровне происходит становление и развитие контактов между людь-

ми, что реализуется в обыденной речи и, как следствие, данный уровень явля-

ется базой для языкового общения58.

На следующем, лингвокогнитивном уровне Ю.Н. Карауловым рассматри-

ваются обобщенные понятия, крупные концепты и идеи, состоящие из слов ну-

левого уровня, которые расширяют свои лексические значения и обеспечивают

переход к знаниям.

Высший, мотивационный уровень языковой личности связан с ее комму-

никативно-деятельностными потребностями. Он включает в себя выявление и

описание мотивов и целей, которые движут языковой личностью и соотносятся

с конкретными ситуациями общения, в процессе которых человек не только

выражает свои мысли и интересы, но и воспринимает своего собеседника. Этот

уровень обеспечивает переход от оценок речевой деятельности языковой лич-

ности к характеристике ее реальных действий. Все это находит свое отражение

в речи говорящего и помогает ему отождествить себя с членами того или иного

языкового коллектива59.

Важно уточнить, что, по мнению некоторых исследователей, в частности,

Г. В. Ейгера, переход от одного уровня языковой личности к другому постоян-

но должен сопровождаться появлением дополнительной экстралингвистиче-

ской информации об устоявшихся в данном ЛКС стереотипах, концептах, иде-

ях, только в этом случае возможен переход от одинарно-семантического уровня

к лингвокогнитивному. Дальнейший переход к лингвопрагматическому уровню

осуществляется на основании дополнительных знаний о социальных ролях

57 Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 42-43.
58 Там же. С. 52.
59 Там же. С. 52-53.
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языковой личности и принадлежности ее к определенным социальным груп-

пам60.

Уточним, что третий, мотивационный уровень реализуется в значении

слов, фразеологизмов, синтаксических единиц и, несомненно, в прецедентных

текстах (или, в современной трактовке – прецедентных феноменах), частотное

употребление которых является отличительной особенностью данного уровня.

Вслед за Ю.Н. Карауловым и другие ученые начали предлагать свои трех-

уровневые модели языковой личности. Например, И.П. Сусов выделяет следу-

ющие уровни: формально-семантический, когнитивно-интерпретационный и

социально-интерактивный61. О.П. Фесенко предложила несколько иную струк-

туру языковой личности, состоящую из прототипических и периферийных эле-

ментов: единицы, характерные для большинства носителей являются центром

структуры, если речь идет об особенностях речи определенного носителя язы-

ка, то имеются в виду периферийные структурные элементы62.

Человек, рассматриваемый в качестве языковой личности, интересен,

прежде всего, своими интеллектуальными свойствами, нежели эмоциональны-

ми характеристиками, которые становятся объектом изучения в рамках психо-

логии личности. Языковая личность отличается, в первую очередь, особенно-

стями использования языка как средства выражения мыслей и идей, она может

рассматриваться как обобщенный образ носителя языковых и культурных цен-

ностей, установок конкретного языкового сообщества.

Рассмотрение языка в качестве одного из самых главных факторов куль-

туры обусловливает его способность воспроизводить, накапливать, сохранять и

передавать культурозначимую информацию внутри определенного ЛКС. Язы-

ковая личность, выросшая в данном ЛКС и в процессе взросления и социализа-

ции вобравшая в себя уникальные черты присущей ему культуры, неизбежно

будет использовать в своей речи культурно-детерминированные языковые еди-

60 Ейгер Г.В. Язык и личность: учеб. пос. Харьков, 1991. 81 с.
61 Сусов И.П. Деятельность, сознание, дискурс и языковая система. Калининград, 1988. С. 7-13.
62 Fesenko, O.P. Structure of Linguistic Personality in the Aspect of the Center-Periphery Theory // Middle-

East Journal of Scientific Research. 2013. № 16 (3). P. 400.
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ницы, такие как названия аутентичных реалий, слова с устойчивыми ассоциа-

тивными связями и культуроспецифичными коннотациями, прецедентные тек-

сты. Именно поэтому языковая личность представляет интерес для академиче-

ской науки, изучение особенностей речепользования может помочь понять спе-

цифику мировосприятия представителей каждой культуры. Однако нельзя ска-

зать, что любая языковая личность – это лишь собирательное изображение

представителя какого-либо культурно-языкового сообщества. Индивидуальный

аспект языковой личности формируется через внутреннее отношение к языку,

через способ генерирования фраз, речи, посредством языковых единиц. Оче-

видной является связь языка с характерными особенностями сознания языковой

личности, с ее мировоззрением, так как всякая личность проявляет себя не

только в поведенческих реакциях, но и через общение, основой которого явля-

ется язык и речь.

Однако нельзя отрицать и то, что основой для формирования языковой

личности служит все языковое разнообразие, богатство, созданное ее предше-

ственниками. Языковая личность пользуется языком, общим для того лингво-

культурного сообщества, членом которого она является, следовательно, можно

утверждать, что любая языковая личность несет в себе оттенок национально-

сти.

Об этом говорит и В.А. Маслова, отмечая, что каждая языковая личность

формируется на основе языковой базы, созданной ее предшественниками, ее

язык большей частью состоит из присвоенного, уже ранее существующего в

данном лингвокультурном сообществе. Кроме того, принадлежность личности

к той или иной культуре непременно отражается в ее речи, в поведенческих

стереотипах и, в большей мере, в культурных и национальных ценностях, име-

ющих первостепенную роль при анализе конкретной языковой личности63.

Таким образом, обращение языковой личности к какому-либо прецедент-

ному тексту, как правило, мотивировано, осуществляется для расширения

смысла сказанного, его оценки, а также реализации парольной функции, позво-

63 Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пос. для высших учебных заведений. М., 2001. С. 120-121.
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ляя адресанту обращаться лишь к «посвященным» лицам, для которых данный

прецедентный текст несет определенную информацию.

Прецедентный текст может стать маркером принадлежности к миру дан-

ного языкового этнического сообщества, и появление некоторого набора пре-

цедентных феноменов в речи языковой личности ярко демонстрирует ее инди-

видуальные особенности, способ мышления, помогает определить цели и моти-

вы, которыми она руководствуется (более подробно на феномене прецедентно-

сти, уровнях и видах прецедентных феноменов мы остановимся в следующем

разделе).

2.3 Прецедентные феномены как эквивалент мотивационного уровня

языковой личности

За последние десятилетия резко возрос интерес к изучению языка в его

взаимосвязи с культурой и сознанием, что обусловлено стремлением к более

глубокому и тщательному пониманию самой сущности различных языковых

явлений. Языковое сознание человека складывается в процессе овладения язы-

ковыми навыками и продолжает формироваться в течение его жизни, по мере

изучения норм языка, новых слов, получения нового опыта в рамках коммуни-

кации. Весь этот процесс сопровождается неизбежным влиянием культуры того

языкового сообщества, в котором существует индивид. Таким образом, человек

живет в определенном культурном пространстве, которое и представляет собой

существование культуры в человеческом сознании.

Различные феномены культуры отражаются в сознании человека и струк-

турируются в соответствии с их взаимоположением в некие системные отно-

шения. Культурное пространство задается представлениями о феноменах куль-

туры, существующих в сознании человека. Эти представления не равноценны,

следовательно, и культурное пространство не является однородным.

Каждый представитель лингвокультурного сообщества наполняет свое

культурное пространство теми феноменами, которые имеют определенное зна-

чение для него самого. При этом у индивида формируется собственный струк-

турализованный список феноменов, который ученые называют индивидуаль-
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ным когнитивным пространством. Помимо индивидуального, существует и

коллективное когнитивное пространство, состоящее из системы знаний и пред-

ставлений, общих для членов данного социума. Совокупность же знаний и

представлений, которой обладают все представители какого-либо лингвокуль-

турного сообщества, определяется как когнитивная база (КБ)64.

Когнитивная база отличается от культурного пространства тем, что она

формирует инварианты представлений о каких-либо феноменах, а не сами

представления. По мнению Д.Б. Гудкова, именно владение данными элемента-

ми, «входящими в КБ и имеющими надличностный инвариантный характер,

позволяет индивиду ориентироваться в пространстве соответствующей культу-

ры и действовать по ее законам»65.

Человек обладает, таким образом, как своим индивидуальным когнитив-

ным пространством, так и коллективным когнитивным пространством и когни-

тивной базой данного ЛКС, которые вместе актуализируются в пресуппозиции.

В качестве пресуппозиции Н.Д. Арутюнова понимает зону пересечения когни-

тивных пространств коммуникантов, которая реализуется в процессе коммуни-

кации и «входит в семантику предложения как «фонд общих знаний» собесед-

ников, как их «предварительный договор»66.

Основными (ядерными) элементами КБ являются прецедентные феноме-

ны (ПФ), известные любому среднему представителю того или иного лингво-

культурного сообщества.

В свое время к изучению проблемы определения сущности прецедентных

феноменов обращались такие лингвисты, как В.Г. Костомаров, В.В. Красных,

Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, Ю.Н. Караулов, Н.Д. Бурвикова, Е.А. Гончарова и

другие авторы. В данной работе за основу было принято определение преце-

дентного текста, предложенное Ю. Н. Карауловым: прецедентные тексты – это

«тексты, 1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоцио-

64 Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2003. С. 91-92.
65 Там же. С. 93.
66 Арутюнова Н. Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике // Известия АН СССР. Серия лит. и языка.

1973. Т. 32. №1. С 85.
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нальном отношениях, 2) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо из-

вестные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественни-

ков и современников, и, наконец, такие, 3) обращение к которым возобновляет-

ся неоднократно в дискурсе данной языковой личности»67.

Впоследствии В.В. Красных экстраполировала данное понятие преце-

дентного текста на прецедентные феномены в целом. К прецедентным текстам,

или феноменам, В.В. Красных относит феномены: «1) хорошо известные всем

представителям национально-лингво-культурного сообщества («имеющие

сверхличностный характер»); 2) актуальные в когнитивном (познавательном и

эмоциональном) плане; 3) обращение (апелляция) к которым постоянно возоб-

новляется в речи представителей того или иного национально-лингво-

культурного сообщества»68.

Таким образом, прецедентный феномен должен быть знаком большинству

представителей данного ЛКС, неоднократно возобновляться в их речи, пред-

ставлять собой национально-детерминированную единицу, апелляция к кото-

рой порождает в сознании носителей языка некий минимальный инвариант ко-

гнитивного характера. ПФ могут быть как вербальными, так и невербальными:

к первым относятся разнообразные тексты в качестве продуктов речемысли-

тельной деятельности, ко вторым – произведения живописи, скульптуры, архи-

тектуры, музыкальные произведения и т. д. Так Д.Б. Гудков отмечает: «преце-

дентные высказывания (ПВ) и прецедентные имена (ПИ) выступают как вер-

бальные феномены, а прецедентные тексты (ПТ) и прецедентные ситуации

(ПС) – как поддающиеся вербализации (пересказ, рассказ)69.

Несмотря на то, что в настоящее время данная область знаний достаточно

популярна среди исследователей, и несмотря на частые обращения к понятию

«прецедентность» в лингвистике, данный термин все еще вызывает дискуссии в

научных кругах, так как для номинации явления прецедентности разные ученые

используют различные термины, такие как прецедентный текст, прецедентное

67 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 216.
68 Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М., 2003. С. 170.
69 Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. С. 109.
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высказывание, текстовые реминисценции, прецедентные культурные знаки и

т.д.

В.В. Красных и Д.Б. Гудков выделяют, соответственно, три и четыре

уровня прецедентности феноменов. Д.Б. Гудков разделяет ПФ на автопреце-

дентные, социумно-прецедентные, национально-прецедентные и универсально-

прецедентные. В.В. Красных считает нецелесообразным рассматривать авто-

прецеденты, аргументируя это тем, что «они либо не отвечают самому опреде-

лению прецедентных феноменов, либо входят в число (как минимум) социум-

но-прецедентных» 70.

В данной работе мы будем опираться на классификацию ПФ, предложен-

ную Д.Б. Гудковым, рассматривая автопрецеденты наравне с прецедентами

других уровней в случае их появления в тексте.

Итак, Д.Б. Гудков выделяет следующие уровни прецедентности:

Автопрецедентны – ПФ, «связанные с особыми индивидуальными пред-

ставлениями индивида, являющимися отражением в его сознании некоторых

феноменов окружающего мира, обладающих особым познавательным, эмоцио-

нальным значением для данной личности»71.

Социумно-прецедентные – «феномены, известные любому среднему

представителю того или иного социума и входящие в коллективное когнитив-

ное пространство»72.

Национально-прецедентные феномены «известны любому среднему

представителю того или иного ЛКС и входят в когнитивную базу этого сооб-

щества»73.

Универсально-прецедентные феномены «известны любому современному

полноценному homo sapiens и входят в универсальное когнитивное простран-

ство человечества»74.

70 Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? С. 173.
71 Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. С. 103.
72 Там же. С. 103.
73 Там же. С. 104.
74 Там же. С. 104.
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Среди ПФ мы вслед за исследователями выделяем прецедентный текст,

прецедентное высказывание, прецедентную ситуацию и прецедентное имя.

Прецедентный текст – «законченный и самодостаточный продукт ре-

чемыслительной деятельности, (поли)предикативная единица; сложный знак,

сумма значений компонентов которого не равна его смыслу; ПТ хорошо знаком

любому среднему члену лингвокультурного сообщества, в КБ входит инвари-

ант его восприятия»75.

Прецедентное высказывание (по Д.Б. Гудкову) – «репродуцируемый про-

дукт речемыслительной деятельности, законченная и самодостаточная единица,

которая может быть или не быть предикативной, сложный знак, сумма значе-

ний компонентов которого не равна его смыслу» 76.

Прецедентная ситуация (по В.В. Красных) – «некая «эталонная», «иде-

альная» ситуация, связанная с набором определенных коннотация, дифферен-

циальные признаки которой входят в КБ». ПС – это ситуация, некогда имевшая

место в реальной действительности77.

Прецедентное имя – «индивидуальное имя, связанное или с широко из-

вестным текстом, как правило, относящимся к прецедентным, или с прецедент-

ной ситуацией»78.

Следует отметить, что между прецедентными феноменами нет жестких

границ. Все названные феномены тесно взаимосвязаны. При актуализации од-

ного из них может происходить актуализация сразу нескольких остальных.

Среди основных источников прецедентных феноменов можно выделить

такие как мифология, сказки, Библия, кинематография, рекламные тексты, тек-

сты СМИ и др., иными словами, культурно-детерминированные тексты, несу-

щие в себе сведения об истории, системе знаний о мире, образе жизни, системе

ценностей, общественных нормах и менталитете какого-либо лингвокультурно-

го сообщества.

75 Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. С. 106.
76 Там же. С. 107.
77 Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. М., 2002. С. 47.
78 Захаренко И.В.Прецедентное имя и прецедентное    высказывание как символы прецедентных фено-

менов. М., 1997. Вып. 1. С. 82.
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Коснемся вопроса о функциях прецедентных феноменов. Прецедентные

тексты полифункциональны, благодаря чему смысл текстов может быть неод-

нократно интерпретирован. Однако этот вопрос до сих пор вызывает дискуссию

среди авторов работ о прецедентности. Некоторые исследователи, такие как

А. Е. Супрун, считают, что прецедентные феномены используются для осу-

ществления определенных задач: эстетической, кумулятивной или историче-

ской, подтверждения правильности или ссылки на авторитет.79

Д.Б. Гудков – один из наиболее авторитетных специалистов в области

прецедентности выделяет для ПФ следующие функции: экспрессивную, оце-

ночную и парольную, не акцентируя при этом внимание на виде дискурса.80

По мнению О.А. Ворожцовой существуют 1) когнитивная (которая пред-

ставлена номинативной, оценочной, моделирующей, инструментальной, гипо-

тетической разновидностями); 2) коммуникативная; 3) прагматическая и 4) эс-

тетическая (изобразительная и экспрессивная) функции.81

При исследовании политической коммуникации А.А. Филинский выделя-

ет следующие функции прецедентных феноменов: опознавательную, поэтиче-

скую и референтивную функции, а Е.А. Нахимова добавляет экспрессивную,

оценочную, идеологическую и консолидирующую.82

С.И. Сметанина, рассматривая прецедентные феномены в медиа-текстах,

указывает, что они «интеллектуализируют изложение, формируют новые смыс-

лы, своеобразно вводя событие текущей жизни в общеисторический и культур-

ный контекст»83.

Е.А. Нахимова выделяет 7 функций прецедентных феноменов: 1) функция

оценки; 2) моделирующая функция (формирования представлений о мире в ви-

де модели); 3) прагматическая функция (воздействия на адресата); 4) эстетичсе-

79 Супрун А.Е. Текстовые реминисценции как языковое явление // Вопросы языкознания. 1995. № 6. С.
17-29.

80 Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. С. 157-158.
81 Ворожцова О.А. Лингвистическое исследование прецедентных феноменов в дискурсе российских и

американских федеральных выборов (2003-2004 гг.). Екатеринбург, 2007. 22 с.
82 Нахимова Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации [Электронный ресурс]. URL:

http://www.philology.ru/ linguistics2/nakhimova-07a.htm (дата обращения: 16.03.2016).
83 Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры (динамические процессы в языке и стиле журнали-

стики конца ХХ века). СПб., 2002. С. 120.

http://www.philology.ru/
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кая функция (восприятие ПФ во многом аналогично восприятию метафоры);

5) парольная функция (распознование автором и читателем друг друга и отде-

ление себя от «непосвященных»); 6) людическая функция (использование ПФ в

качестве языковой игры); 7) эвфемистическая функция (применение ПФ для

выражения высказывания в неагрессивной форме).

Также Е.А. Нахимова отмечает, что все перечисленные ею функции пре-

цедентных текстов реализуются в комплексе, иногда одновременно, «полифо-

нично», хотя именно от контекста зависит преобладание одних функций над

другими. При определении этих функций необходимо учитывать и соотноше-

ние данного текста с дискурсом, с коммуникативной ситуацией и ее основными

параметрами84.

Широкое распространение прецедентных феноменов, их культуроспеци-

фичность, выполняемые ими смыслообразующая и парольная функции пред-

определили высокий интерес к прецедентным феноменам со стороны медийно-

го дискурса, в частности, интересующего нас политического дискурса СМИ.

Как отмечает О.А. Корнилов, частое обращение к ПФ в медиатекстах связано с

тем, что с их помощью реализуется важный для языка публицистики принцип –

«чередование экспрессии и стандарта»85.

Прибегая к использованию прецедентных тестов в своих статьях, журна-

листы пытаются сформировать у читателя особые представления, воздейство-

вать на реципиента сообщения, повлиять на его оценочное суждение. Так

С.В. Банникова считает, что ПФ в определенной степени могут даже «контро-

лировать» поведение людей, так как представляют собой шкалу нравственных

ценностей86.

Прецедентные феномены делают текст более ярким, образным и доступ-

ным для понимания, при условии, что адресат смог «декодировать» полученное

84 Нахимова Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации [Электронный ресурс]. URL:
http://www.philology.ru/ linguistics2/nakhimova-07a.htm (дата обращения: 16.03.2016).

85 Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М., 2003. – С.
139.

86 Bannikova S.V. Precedent phenomena as the markers of ethnic culture [Электронный ресурс]. URL:
http://www.inst.at/trans/15Nr/04_09/bannikova15.htm (дата обращения: 11.03.2016).

http://www.philology.ru/
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сообщение, то есть адекватно распознать и оценить стоящую за данным ПФ ин-

тенцию. Однако, по мнению Р.Р. Жаровой, нужно совершить ряд сложных мен-

тальных операций, а именно: 1) адресат сообщения должен быть готовым рас-

познать ПФ в тексте; 2) определить источник прецедентности; 3) оценить

структурные, семантические, функциональные и другие различия между прото-

текстом и ПФ в новом тексте87.

Как мы уже упоминали, в англоязычных новостных текстах СМИ запре-

щено эксплицитное выражение оценки или мнения автора к освещаемому им

событию. По этой причине вполне объяснимо обращение адресанта материала к

прецедентным феноменам, так как они активно используются для формирова-

ния имплицитной эмотивной оценки. Кроме того, употребление ПФ в медиа-

текстах способствует созданию определенного контакта между продуцентом и

получателем сообщения. Важную роль в этом играет парольная функция пре-

цедентных феноменов, которая позволяет разграничивать «своих и чужих», а

значит, способствует консолидации членов данного социума, так как апелляция

к общим представлениям и знаниям позволяет осознать единство с другими

представителями ЛКС. Зачастую именно по этой причине большое количество

ПФ можно встретить в текстах политического дискурса, так как политики с их

помощью пытаются воздействовать на чувства и сознание потенциального

электората.

Не стоит забывать, что прецедентные феномены используются и для со-

здания юмористического или иронического эффекта, что также помогает адре-

санту материала расположить к себе читателей / слушателей, вызвать у них

эмоциональную ответную реакцию. Согласно А.А. Иерусалимской, для этого

используются такие методы, как игра слов, замена компонентов уже существу-

ющих ПФ, добавление нового контекста88.

87 Zhaeva R.R. Readers’ Perception of Precedent Phenomena Used in Yu. D. Pominov’s Journalistic Texts //
Middle-East Journal of Scientific Research. 2013. № 14 (3). P. 338.

88 Ierusalimskaia A.A. Precedent Phenomena as the Basis of Laughter Culture in the Internet Communication //
Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. № 3. P. 296.

http://www.inst.at/trans/15Nr/04_09/bannikova15.htm
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Прецедентные феномены способствуют формированию национальной

картины мира, и в то же время они отражены в ней в качестве культурных ком-

понентов, они указывают на взаимосвязь народа, его культуры и истории. Пре-

цедентные тексты являются хранителями «культурной памяти» людей от поко-

ления к поколению, хранителями ценностей, идеалов, аспектов нравственности.

Употребление прецедентных феноменов в речи характеризуется преследовани-

ем определенных мотивов и целей, независимо от того, служат ли они украше-

нию речи либо выполняют парольную функцию и помогают языковой лично-

сти, использующей их, выявить членов своего лингвокультурного сообщества.

Состав прецедентных феноменов динамичен, количество культурозначи-

мых для данного ЛКС текстов постоянно меняется, отражая динамику развития

самого социума. Смена моральных установок и ценностей и даже прогресс ин-

формационных технологий приводят к изменению числа ПФ. Например, в

настоящее время повсеместное усовершенствование и распространение телеви-

зионных и интернет-технологий привело к появлению новых ПФ, а также к

смене их источников: большая часть появляющихся ПФ берут истоки из назва-

ний известных телевизионных шоу, фильмов, имен политиков и популярных

деятелей шоу-бизнеса.

В данной работе прецедентные феномены интересуют нас в качестве эк-

вивалента мотивационного уровня языковой личности, помогающего опреде-

лить цели, которыми она руководствуется, выявить ее индивидуальные особен-

ности, способ мышления, а также в целом в качестве элемента национальной

культуры, который репрезентирует особенности менталитета и мировосприятия

определенного лингвокультурного сообщества.

Выводы по теоретической части. В ходе работы над теоретической ча-

стью исследования нами был проведен анализ существующих на сегодняшний

день научных работ по таким вопросам как дискурс, языковая личность и пре-

цедентные феномены.
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Были систематизированы подходы к определению понятие «дискурс»,

существующие в современной науке. В качестве рабочего было выбрано опре-

деление «дискурса», данное Н.Д. Арутюновой.

Мы также рассмотрели ряд классификаций дискурса по типам и жанрам.

За основу была принята классификация, предложенная В.И. Карасиком, соглас-

но которой дискурс делится на личностно- и статусно-ориентированный или

институциональный (политический, юридический, медицинский, рекламный,

массово-информационный, деловой и др.).

Так как дальнейшее исследование будет проводиться на базе политиче-

ского медиа дискурса, мы подробнее остановились на взаимодействии двух ви-

дов дискурса: политического и масс-медийного. Для начала были рассмотрены

особенности каждого из них, а затем изучен процесс их интерференции.

Далее мы обратились к концепции языковой личности, предложенной

Ю.Н. Карауловым. Его толкование и анализ структуры языковой личности

приняты за основу многими последующими специалистами, занимающимися

изучением данного вопроса. По Ю.Н. Караулову языковая личность представ-

ляет собой сложное явление с многоуровневой организацией, включающей в

себя три уровня: (ординароно-семантический), (лингвокогнитивный) и (линг-

вопрагматический или мотивационный).

В первой главе нами была исследована проблема прецедентных феноме-

нов. В трактовке Ю.Н. Караулова это отражение мотивационного уровня язы-

ковой личности и в целом отражение национальной картины мира.

Нами была выбрана классификация ПФ, предложенная Д.Б. Гудковым,

который делит ПФ на: автопрецеденты, социумно-, национально- и универ-

сально-прецедентные феномены; а также на прецедентные имена, прецедент-

ные высказывания, прецедентные тексты и прецедентные ситуации. Был по-

дробно рассмотрен каждый вид ПФ, и обоснована значимость их изучения для

выявления особенностей культуроспецифичности определенного ЛКС.
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3 ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ДИСКУРСЕ ЖУРНАЛА «TIME»

В данной работе была поставлена задача изучить особенности использо-

вания ПФ в материалах СМИ с целью определения культуроспецифичности

медиадискурса политической направленности, поэтому в первую очередь необ-

ходимо было определить материал исследования. Обращение к медиадискурсу

изначально ориентирует исследователя на поиск текстов, которые функциони-

руют в сфере средств массовой информации. Пожалуй, самым традиционным и

распространенным видом СМИ, с точки зрения исторической обусловленности,

являются печатные СМИ, а именно газеты и журналы, которые сохраняют свою

популярность и актуальность и в сегодняшних реалиях технологически-

развитого мирового сообщества. Тем не менее, развитие и совершенствование

современных информационных технологий не может не сказаться на характере

канала получения медиасообщения, что объясняет широкое распространение

интерактивных изданий – электронных версий популярных газет и журналов в

последнее десятилетие.

3.1 Интернет-версия журнала «Time»

Компьютеризация общества, почти неограниченный доступ к цифровым

технологиям, в первую очередь, к всемирной сети Интернет, привели к осозна-

нию необходимости формирования «новых», «интернетизированных» СМИ89.

Это, в свою очередь, привело к созданию электронных версий наиболее влия-

тельных, известных газет и журналов, которые, с одной стороны, продолжают

традиционно выполнять информационную функцию, а с другой, приобрели ка-

чественно новое свойство, которое стало их неотъемлемой составляющей – ин-

терактивность.

Возможность взаимодействовать с другими адресатами медиасообщений,

а также с продуцентами медиатекстов, возможность реагировать на получен-

ную информацию и участвовать в процессе ее распространения с каждым днем

привлекают все больше людей. Именно по этой причине нами было решено ис-

89 Засурский. Я. Информационное общество, интернет и новые средства массовой информации // Ин-
формационное общество. 2001. Вып. 2. С. 24-27.
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пользовать в качестве материала исследования в данной работе электронную

версию одного из самых известных и популярных американских журналов –

«Time».

«Time» – это первый в мире новостной еженедельник, являющийся одним

из самых популярных в стране. Его читательская аудитория насчитывает свыше

двадцати миллионов человек в США и шести миллионов за рубежом. Первый

выпуск еженедельника появился в продаже третьего марта 1923 г. Основателя-

ми журнала стали Генри Люс и Брайтон Хэдден, чьей идеей было создание

журнала, кратко освещающего наиболее интересные и важные темы недели в

области политики, бизнеса, образования, искусства, спорта и т.д.

Название журнала отражает саму идею лаконичности передачи информа-

ции, что в свою очередь сказывается на времени, затраченном на чтение журна-

ла: «Take Time – It’s Brief» – слоган, убеждающий читателя, что он сможет

узнать максимум новостей о произошедших за неделю событиях за минимально

короткий промежуток времени.

О популярности данного издания свидетельствует и появление европей-

ской, азиатской и австралийской версий журнала. В 1989 г. в результате слия-

ния Time Inc. и Warner Communications, журнал стал частью самого крупного и

влиятельного в мире холдинга Time Warner.

Еще одной отличительной чертой данного журнала является традиция

присуждения номинации «человек года» в последнем номере текущего года.

При этом человек года выбирается благодаря его влиянию на мировую обще-

ственность, независимо от положительного или отрицательного вектора данно-

го воздействия.

Таким образом, электронная версия еженедельного журнала «Time» пред-

ставляется нам достойным выбором в качестве материала исследовании, так как

очевидная популярность данного издания среди массовой американской ауди-

тории позволяет предположить, что в медиатекстах электронной версии данно-

го журнала мы сможем выявить их национально-культурную специфику, а так-
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же особенности американской языковой личности как квинтэссенции нацио-

нальных ценностей и идеалов.

В данной работе нас интересует проявление культуроспецифичных осо-

бенностей в политическом медиадискурсе, поэтому мы будем рассматривать

электронные статьи на сайте журнала www.time.com в разделе «Politics». Кроме

того, нам также важно раскрыть в данной работе вопрос значимости исследова-

ния языковой личности для выявления национально-культурных особенностей,

характерных для того лингвокультурного сообщества, к которому принадлежит

данная ЯЛ. По этой причине было решено обратиться к изучению электронных

статей на политическую тематику, написанных одним автором.

Критериями выбора определенного автора стали, во-первых, количество

статей в разделе «Politics» – не менее тысячи единиц с учетом использования

метода сплошной выборки, во-вторых, размер статей – приоритет отдавался

статьям с пометами «medium» и «large», так как статьи, размер которых обозна-

чался пометой «short», в большинстве своем являлись лишь краткими обзорами

политических событий, исключающими минимальный анализ представленной

информации. Помимо этого, статьи должны охватывать период минимум за по-

следние два года, чтобы иметь возможность проследить потенциальную дина-

мику в развитии авторского стиля и манеры написания статей. Желательной

была ориентированность автора на освещение политической жизни американ-

ского общества и мировой общественности.

В итоге, в соответствие с приведенными выше критериями, нами был вы-

бран автор Зики Миллер, работающий политическим репортером в журнале

«Time» с 2013 г. Ранее он работал в качестве первого репортера-предcтавителя

Белого Дома в новостной Интернет-медиа компании BuzzFeed, на новостном

портале Business Insider и также освещал политические события, работая в ре-

дакции независимой студенческой газеты Йельского университета, который он

окончил, – Yale Daily News.

В архиве электронной версии журнала «Time» числится более шести ты-

сяч статей данного журналиста на политическую тематику, около 70 % из кото-

www.time.com
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рых помечены пометами «medium» и «large». В современных реалиях о попу-

лярности определенного автора среди массовой аудитории также может свиде-

тельствовать и количество подписчиков в различных социальных сетях. Так,

например, в Twitter, одном из самых посещаемых сайтов в мире, число людей,

подписанных на страницу Зики Миллера, составляет более 85 тысяч. В соци-

альной сети LinkedIn, предназначенной для поиска и формирования деловых

контактов по всему миру, профиль Зики Миллер включен в список 25 лучших

профилей сотрудников Интернет-журнала Time Magazine.

Таким образом, мы определились с источником политических медиатек-

стов и с их автором. Рассматривать культурно-детерминированные особенности

американского лингвокультурного сообщества мы будем через призму анализа

определенной языковой личности, принадлежащей данному ЛКС. В большей

степени нас интересует мотивационный уровень языковой личности и то, что

помогает раскрыть ее индивидуальные особенности, способ мышления, опре-

делить мотивы, которыми она руководствуется. В этом нам поможет исследо-

вание прецедентных феноменов, к которым обращается автор медиасообщений.

Нам необходимо рассмотреть место и роль прецедентных феноменов в

определении национальной картины мира данного ЛКС, так как ПФ являются

ее культурными компонентами. Нас интересует, какие виды ПФ превалируют в

текстах Зики Миллера, какие функции они выполняют, а также задачи, которые

преследует автор, используя их в своих в своих текстах.

3.2  Прецедентные феномены в материалах рубрики «Politics»

Политические репортажи в американском медиадискурсе по большей ча-

сти представляют собой фактическое описание произошедших в данной сфере

общественной жизни событий. Однако для привлечения внимания читателей,

формирования у них ответной эмоциональной реакции, для создания ирониче-

ского или юмористического эффекта репортеры используют различные прие-

мы, такие как языковая и фонетическая игра, синтаксические, лексические

трансформации и, конечно же, прецедентные феномены, которые способны
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внести очень яркие образы в повествование автора, возможно, имплицитно вы-

разить его точку зрения на описываемые события.

Далее мы приведем некоторые из наиболее удачных, на наш взгляд, при-

меров использования прецедентных феноменов в статьях Зики Миллера, пред-

ставим анализ данных ПФ с точки зрения их видов, уровней прецедентности,

источников их заимствования, целей, которые преследовал журналист, вводя

эти ПФ в свои репортажи, а также функций данных ПФ.

Самым освещаемым событием в политической сфере на время октября

2015 г. – мая 2016 г. являются президентские выборы в США 2016 г. Журнали-

сты внимательно следят за ходом политической гонки, уделяя особое внимание

Республиканской партии США, в частности, ее главному кандидату – Дональду

Трампу. Влиятельный бизнесмен и общественный деятель славится своим не-

постоянством в политических решениях, очень откровенными и порой скан-

дальными высказываниями. Так, например, крайне противоречива его политика

в отношении России: сперва Д. Трамп заявил, что налаживание отношений с

Российской Федерацией и лично с президентом В.В. Путиным – одно из важ-

нейших направлений его будущей политики на международном уровне. Позд-

нее эпатажный кандидат утверждал, что одним из главных оппонентов США,

наряду с террористами, выступает президент России В.В. Путин. Также в ходе

своей президентской компании Д. Трамп продемонстрировал крайне жесткую

антимусульманскую позицию, что впоследствии привело к резкому падению

его рейтинга.

Однако, несмотря на ряд других контрадикторных и вызывающих выска-

зываний, кандидатура Дональда Трампа очень популярна среди американского

электората, Д. Трампу удается выигрывать один праймериз за другим, что чрез-

вычайно беспокоит его коллег по Республиканской партии. Дело в том, что са-

мовыдвижение Д. Трампа на предстоящие президентские выборы 2016 г. не

было принято Великой Старой Партией всерьез, Республиканский националь-

ный комитет не предполагал, что американцы могут поддержать скандального

кандидата и обеспечить ему лидирующие позиции в гонке за место кандидата
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на пост президента от Республиканцев. Тем не менее, когда стало понятно, что

у Д. Трампа значительный перевес голосов избирателей, руководство партии

начало принимать все возможные меры, чтобы не допустить его окончательную

победу. В первую очередь они увеличили финансирование президентской кам-

пании Теда Круза – главного однопартийного конкурента Д. Трампа, консерва-

тивно настроенные республиканцы объединились в движение #NeverTramp в

социальных сетях (Stop Trump Movement, anti-Trump Movement), некоторые

даже решились на поддержку кандидата от Демократической партии, которая

исторически является главным политическим соперником Республиканской

партии.

Таким образом, в Великой Старой Партии произошел раскол, о чем и пи-

шет в своей статье Зики Миллер: республиканцы решают, кто из них готов

примириться с Д. Трампом в качестве кандидата от партии, кто с двойным уси-

лием продолжает работать над продвижением кампании Stop Trump Movement,

а некоторые даже предложили выдвинуть кандидата от некой третьей стороны.

Подобная несогласованность партийной политики, отражающаяся в хаотичных

и лихорадочных попытках решить проблему, была охарактеризована Зики

Миллером в заголовке данной статьи: «Civil War»: «Welcome to the GOP Civil

War».

Автор использовал национально-прецедентный феномен – прецедентную

ситуацию, связанную с историей США и являющуюся одной из самых важных

вех в развитии страны – Гражданская война в США 1861-1865 гг. между сто-

ронниками рабовладения и противниками рабства. Зики Миллер сравнивает

кровопролитную войну, приведшую к изменению общественного строя в

стране, с расколом между членами Республиканской партии США, которые

также не могут договориться о единой линии поведения в отношении Дональда

Трампа.

Возможно, автор хотел подчеркнуть и грандиозную значимость результа-

тов такого раскола для Республиканцев: разобщенность однопартийцев может

привести к очень серьезным последствиям, так как если вследствие несогласо-
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ванности их действий Д. Трамп станет следующим президентом США, Респуб-

ликанская партия столкнется со многими политическими проблемами, в кото-

рые ее может втянуть такой непоследовательный и непредсказуемый лидер.

Помимо заголовка статьи данный ПФ встречается еще в одном предложе-

нии, однако в этот раз прецедентный феномен получает дополнительную соци-

окультурную коннотацию к той, что была описана выше: «Civil War was the top-

grossing feature this weekend – and not just the Marvel film». В данном предложе-

нии гражданская война между республиканцами описывается репортером как

событие, ставшее лидером кассовых сборов минувшей недели. На первый

взгляд описание может показаться несогласованным по смыслу с таким слово-

сочетанием как «Civil War», однако ситуацию проясняет еще один прецедент-

ный феномен, встретившийся нам в предложении – «Marvel film». Речь в дан-

ном случае идет о вышедшем в прокат фильме, снятом по комиксам о суперге-

роях, изданных корпорацией «Marvel Entertainment», который в оригинале

называется «Captain America: Civil War». Фильм, являющийся заключительной

частью трилогии о супергерое Капитане Америка, повествует о том, что в стане

супергероев произошел раскол, который разделил главных защитников Земли

на два лагеря и заставил противостоять друг другу. Кинофильм получил высо-

кий рейтинг от кинокритиков, собрав за первый уикенд в США 179 миллионов

долларов и став благодаря этому наиболее кассовым фильмом в текущем про-

кате.

Именно на данный факт ссылался Зики Миллер в своей статье, сравнивая

популярность вышедшего на большие экраны фильма и противоречия в рядах

Республиканской партии, которые привлекли к себе живой интерес со стороны

журналистов и стали одним из самых обсуждаемых событий в политической

жизни страны за последнюю неделю.

Рассматривая пример использования автором ПФ в данной публикации,

мы находим практическое подтверждение полифункциональности прецедент-

ных феноменов, возможности их неоднократного интерпретирования. В заго-

ловке статьи прецедентная ситуация «Civil War» реализует, на наш взгляд, па-
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рольную функцию и функцию воздействия. Парольная функция предназначена

для выявления среди массовой аудитории тех читателей, которые принадлежат

тому же ЛКС, что и автор статьи, то есть основными адресатами медиатекста

являются американцы. Говоря о функции воздействия, следует уточнить, что по

нашему мнению, практически все прецедентные тексты, имеющие коннотатив-

ную окрашенность, реализуют данную функцию, так как ПФ используются для

привлечения внимания адресата сообщения, для придания высказыванию выра-

зительности, колоритности. Кроме того, с помощью ПФ автор эмоционально

влияет на своих читателей, вызывая интерес к написанному, возможно, апелли-

рует к системе ценностей массовой аудитории, так как Гражданская война в ис-

тории Америки – исторически значимое событие для всей нации.

Во втором случае к выше перечисленным функциям мы можем добавить

людическую функцию, которая, по словам В.П. Былевского, «вводит дополни-

тельным смысловой план, позволяющий существенно переосмыслить содержа-

ние текста»90. Кроме того, репортеру удалось создать юмористический эффект с

помощью обращения к подобной «игре смыслов».

Источником следующего яркого примера использования ПФ выступают

греческая мифология и Библия. Зики Миллер пишет о том, что предполагаемый

кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп намеревает-

ся встретиться со Спикером Палаты представителей США Полом Райаном и

другими влиятельными членами Республиканской партии для обсуждения

дальнейших планов по формированию единой партийной политики. Левоцен-

тристские политические взгляды Д. Трампа не совпадают с точкой зрения кон-

сервативно настроенного П. Райана, тем не менее, Трамп решил пойти на

уступку Спикеру, заявив, что в случае своей победы он не станет посягать на

право лидерства П. Райана в Великой Старой Партии. Кроме того, он ослабил

свою жесткую позицию по вопросу политики в отношении мусульманских им-

90 Былевский В.П. Функции прецедентных феноменов (дяньгу) в текстах СМИ КНР [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.mediascope.ru/?q=node/1817 (дата обращения: 19.03.2016).
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мигрантов, который долгое время являлся камнем преткновения между эксцен-

тричным кандидатом и руководством республиканцев.

Все шаги, предпринятые Д. Трампом для сближения со Спикером Палаты,

были описаны в статье Зики Миллера следующим образом: «On Wednesday,

Trump, who had claimed a mandate and control over the party after he secured the

nomination last week, offered an olive branch to Ryan, telling Fox News that the

Speaker remains the leader of the GOP and may remain so for a while. Trump also

appeared to soften his position on a ban on Muslim immigration, saying it was merely

“a suggestion”».

В данном примере нам встречается ПФ «olive branch» – «оливковая

ветвь», широко распространенная универсально-прецедентная ситуация, кото-

рая довольно часто используется в описании каких-либо событий, приведших к

примирению враждующих сторон, так как оливковая ветвь издревле представ-

ляет собой символ мира.

Своим происхождением данный ПФ обязан древнегреческому мифу о

противостоянии Афины и Посейдона за право покровительствовать великому

городу Аттики. Бог морей даровал жителям города источник соленой морской

воды, который был отвергнут людьми. Афина же, вонзив свое копье в землю,

превратила его в оливковое дерево, чем заслужила восхищение и преданность

жителей древнего города, которые в благодарность за столь ценный дар пере-

именовали город в честь богини.

Позднее символика оливковой ветви отчасти была унаследована и хри-

стианской религией. Встречается она в рассказе о Всемирном потопе – с помо-

щью веточки оливкового дерева, которую принесла в клюве голубка, Ной узнал

о конце потопа. С тех пор оливковое дерево несет в себе сакральный смысл

окончания стихии и примирения с Богом.

Характеризуя таким образом попытку Д. Трампа пойти на контакт со

Спикером Палаты, Зики Миллер, на наш взгляд, помимо преследования праг-

матической цели воздействия на адресата, также имплицитно и довольно иро-

нично оценивает высказывания Д. Трампа. В сравнении с глубинным смыслом

http://www.mediascope.ru/
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наступления мира, который несет в себе прецедентный феномен «olive branch»,

смысл сказанного Трампом в большей степени подразумевает временные меры

по достижению перемирия с противоборствующей стороной: «On Wednesday,

Trump, who had claimed a mandate and control over the party after he secured the

nomination last week, offered an olive branch to Ryan, telling Fox News that the

Speaker remains the leader of the GOP and may remain so for a while». Данная,

возможно на первый взгляд, несущественная фраза «for a while», которую мож-

но и не заметить на фоне значимости вышесказанного, ярко демонстрирует ис-

тинные намерения кандидата в случае его победы: Спикеру Палаты Полу Райа-

ну не удастся надолго сохранить за собой текущую должность. Таким образом,

используя данный универсальный ПФ, входящий в когнитивное пространство

мирового сообщества, журналист иронизирует по поводу высказываний Трам-

па, который на самом деле преследует корыстные цели, а не проявляет жест

доброй воли в отношении своих политических недоброжелателей-

республиканцев. Таким образом, помимо уже упомянутой функции воздей-

ствия, прецедентный феномен реализует и эмоционально-оценочную функцию.

Очередной прецедентный феномен встречается нам в статье «Rubio’s

Storybook Political Life Faces a Dark Chapter», в которой Зики Миллер рассказы-

вает читателям о достижениях президентской кампании еще одного кандидата

от Республиканской партии – Марко Рубио, сенатора США от штата Флорида.

Для Марко Рубио это первая президентская кампания, в своей политиче-

ской карьере он ранее избирался на должности Члена Палаты, а позднее – Спи-

кера Палаты представителей Флориды. По данным социологического исследо-

вания, проведенного в 2012 г., было выявлено, что Марко Рубио пользуется

поддержкой более половины своих коллег в Сенате.

М. Рубио вступил в президентскую гонку, предварив свою кампанию

громким заявлением о том, что один из главных кандидатов от Демократиче-

ской партии, Хилари Клинтон, является «лидером вчерашнего дня», в то время

как сам Рубио поможет превратить «страну побежденных» в страну победите-

лей. Такое яркое начало предвыборной кампании, сопровождающееся много-
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обещающими заявлениями Зики Миллер описал в своей статье следующим об-

разом: «Marco Rubio’s campaign knows how to craft a narrative. They penned his

political biography as a man who could turn the Republican Party into a Benetton-

ad, and then started spinning yarns that a string of third- and second-place finishes

showed all-important momentum».

Как мы видим, журналист обращается к такому прецедентному имени как

«Benetton», являющемуся сокращенным названием группы компаний Benetton

Group SpA – всемирно известного бренда индустрии моды, созданного семьей

Бенеттон в 1965 г. в Италии. История данного бренда начинается в 1960 г., ко-

гда Лучано Бенеттон, бывший в то время продавцом в итальянском городке

Тревизо, вдохновившись увиденной на рынке яркой одеждой, решил открыть

свою мастерскую по пошиву одежды. На данный момент компания насчитыва-

ет более шести тысяч магазинов более чем в 120 странах мира, самой известной

маркой компании считается сеть магазинов по продаже повседневной одежды

«United Colors of Benetton».

Принимая во внимание историю образования марки и продолжая марке-

тинговую политику ее создателей, ведущие маркетологи компании создали лег-

ко узнаваемый образ для продаваемой линии одежды: рекламные ролики всегда

отличаются обилием ярких красок, они приковывают взгляд во время просмот-

ра по телевизору, установленные в городах билборды и рекламные щиты при-

влекают внимание насыщенными цветами, эффектными моделями, которые,

как правило, являются представителями разных рас.

Характеризуя президентскую кампанию Марко Рубио, Зики Миллер пи-

шет, что кандидат от Республиканской партии знает, как «придумать историю»,

то есть, каким образом нужно проводить политическую кампанию, чтобы при-

влечь на свою сторону наибольшее количество избирателей.

Команда М. Рубио постаралась создать имидж политика, способного ко-

ренным образом повлиять на внутрипартийный политический курс, образно го-

воря «превратить Республиканскую партию в рекламу Benetton», то есть при-
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влечь новых сторонников с помощью проведения привлекательных для массо-

вого электората преобразований.

Но, несмотря на столь перспективные планы, кампания М. Рубио не вы-

держала испытание реальными условиями президентской гонки – согласно ре-

зультатам проведенных праймериз М. Рубио уступал по количеству голосов

Дональду Трампу и Теду Крузу, еще одному кандидату от Республиканской

партии.

Источником представленного прецедентного имени служит «Индустрия

моды». ПФ является универсальным, так как знаком большому количеству

представителей разных стран и культур. Среди функций, реализуемых данным

ПФ, можно выделить воздействующую, поскольку с помощью данного преце-

дентного феномена автору удалось привести очень яркое сравнение, которое,

несомненно, привлечет внимание читателей.

В следующей статье, также посвященной президентским выборам 2016 г.,

Зики Миллер рассказывает о результатах очередных праймериз и местах, зани-

маемых кандидатами согласно последним данным о полученных голосах. Изу-

чив итоги голосования за предыдущий вторник в Демократической партии, ре-

портер написал: «On the Democratic side, it’s been over for weeks, but now it’s re-

ally over. Barring acts of God or the FBI, Bernie Sanders is now mathematically out

of the running for the Democratic presidential nomination after Hillary Clinton

scored wins in at least four of the five states voting Tuesday—and all five, if early re-

sults in Missouri hold—increasing her delegate lead to 300, even before super-

delegates are considered».

Журналист говорит о том, что к текущему моменту стало понятно, что

Берни Сандерсу, главному однопартийному конкуренту Хилари Клинтон, по-

чти наверняка придется выбыть из гонки, так как Х. Клинтон удалось выиграть

в голосованиях в пяти штатах из пяти.

Но у Б. Сандерса все же остается, хоть и невеликий, шанс продолжить

гонку в качестве кандидата от демократов, только в этом случае ему придется

уповать либо на всевышние силы («God»), либо на помощь ФБР («FBI»). Упо-



59

требление первого прецедентного имени, являющегося универсальным, понят-

но и вполне предсказуемо. В случае тяжелой или неразрешимой ситуации, ко-

гда своими силами невозможно решить сложившуюся проблему, большинство

людей, независимо от их веры, обращаются в своих молитвах к Богу с просьба-

ми о помощи и покровительстве. В своей статье Зики Миллер апеллирует к ПФ

«God» с целью показать тщетность политических действий Б. Сандерса в

стремлении обогнать Хилари Клинтон по количеству голосов избирателей.

Неоднозначным на первый взгляд предстает использование второго пре-

цедентного имени «FBI», источником которого служит «Политика». Адресату

статьи, близко не знакомому с политическими событиями США минувшего го-

да, будет трудно сопоставить этот ПФ с именами ведущих кандидатов Демо-

кратической партии. Тем не менее, для американского читателя данная связь

окажется очевидной.

В марте 2015 г. бывшая в то время госсекретарем Хилари Клинтон оказа-

лась виновницей разгоревшегося скандала в сфере кибербезопасности. Стало

известно, что госсекретарь пренебрегла правилами ведения служебной пере-

писки, включающей государственные сведения секретного характера. Х. Клин-

тон вела переписку со своего личного электронного ящика, а не со специально-

го сервиса, обеспечивающего высокий уровень защиты от кибератак. Таким об-

разом, появилась серьезная угроза попадания засекреченных данных в руки ха-

керов, что крайне негативным образом сказалось бы не только на карьере

Клинтон, но и на политике США.

Расследованием данного инцидента занялось ФБР, которое в итоге предо-

ставило документ, подтверждающий небрежное обращение бывшего госсекре-

таря со служебной корреспонденцией. В свете выдвижения кандидатуры

Х. Клинтон на предстоящие президентские выборы, многие полагали, что дан-

ное происшествие будет иметь опасные последствия для ее президентской кам-

пании. Однако сама Клинтон заявила, что не переживает по данному поводу и

уверена, что случившееся никак не повлияет на ее шансы стать следующим

президентом США.
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Однако этой ситуацией не могли не воспользоваться противники

Х. Клинтон по политической гонке, утверждая, что даже малейшая вероятность

того, что она замешана в противозаконных действиях, должна автоматически

исключать возможность ее выдвижения в качестве кандидата от Демократиче-

ской партии.

Из вышеописанного следует, что включение прецедентного феномена

«FBI» наряду с ПФ «God»вполне объяснимо и оправдано. Намек на политиче-

ские события, большей частью известные только членам американского ЛКС,

реализует парольную функцию ПФ. Прецедентное имя «God» используется Зи-

ки Миллером в качестве воздействия на адресата медиатекста и для того, чтобы

вызвать его интерес к дальнейшему чтению статьи.

Еще в одной статье мы встречаем прецедентный феномен в описании

сложившейся в ходе президентской кампании ситуации, в которой находится

Берни Сандерс. Несмотря на сильное отставание в количестве голосов делега-

тов от Х. Клинтон, команда Б. Сандерса настаивает на продолжении его уча-

стия в гонке, объясняя это тем, что наличие двух кандидатов от демократов по-

может Х. Клинтон обогнать лидера Республиканской партии Д. Трампа, а также

предоставит избирателям право выбора: «Arguing their candidacy would help

Hillary Clinton avoid fire from GOP front-runner Donald Trump (that hasn’t worked

yet) and that they want to enfranchise every Democratic voter, they maintained that

the map gets easier for their candidate as the race progresses—a statement

unsupported by polling. Sanders’ strategists also maintained that the hunt for the

Democratic nomination wasn’t “a matter of delegate arithmetic”, when that’s precise-

ly what it is – and he’s behind the 8-ball».

Комментируя утверждение команды Б. Сандерса о том, что гонка за но-

минацию от Демократической партии никогда не сводилась лишь к вопросу о

количестве голосов делегатов, Зики Миллер утверждает, что именно в этом и

заключается суть президентской кампании, и Б. Сандерс потерпел в этой гонке

поражение. Для того чтобы образно описать провал политической кампании

Б. Сандерса, журналист прибегает к помощи прецедентного высказывания, ис-
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точником которого является сфера «Спорт/развлечение», а именно игра пул,

разновидность игры в бильярд.

Выражение «behind the 8-ball» часто встречается среди игроков в пул, оно

имеет отношение к правилам данной игры. В пуле-8 игра ведется с помощью

пятнадцати шаров, семь из которых «цельные» разноцветные, семь «полоса-

тые» разноцветные и один черный шар с номером 8. Цель игры заключается в

необходимости забить сначала все шары своей группы, а затем забить шар под

номер 8, опередив своего соперника.

Считается, что забить данный шар сложнее, чем все остальные из-за его

цвета, потому что очертания черного шара не так ясно видны в отличие от

очертаний цветных, особенно если шар под номером 8 находится в тяжело до-

ступной для удара позиции или далеко от шара-битка, с помощью которого иг-

роки бьют по прицельным шарам. Профессиональные игроки по возможности

стараются избегать подобные расклады в игре.

Существует и другое объяснение появления прецедентного высказывания,

которое немного отличается от данного выше. Среди игроков в пул-8 принято

считать, что выражение «behind the 8-ball» произошло из-за невозможности ис-

пользовать шар номер 8 в комбинации, когда биток находится непосредственно

за этим шаром, и игроку не хватает места на столе для прямого удара. Но, не-

смотря на немного различающуюся интерпретацию данного ПФ, его значение

одинаково: «быть в беде», «быть загнанным в угол», «попасть в тупиковую си-

туацию».

Данный прецедентный феномен очень красочно описывает ситуацию, в

которой оказался Б. Сандерс – он попал невыгодное положение в политической

игре, при котором у него нет возможности набрать необходимое количество го-

лосов делегатов, чтобы победить своего соперника – Хилари Клинтон. Помимо

явного наличия функции воздействия, мы можем говорить и о парольной функ-

ции, так как неподготовленный читатель, скорее всего, не сможет декодировать

информацию, содержащуюся в данном прецедентном высказывании.
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В то же время стоит учитывать широкую популярность данной разновид-

ности бильярда в США, недаром пул-8 иначе называется американский пул, он

был основан американцем Майклом Феланом в конце XIX века. Вероятно, Зики

Миллер рассчитывал, что большинство его читателей имеют хотя бы базовые

знания об этой игре и поэтому смогут распознать заложенный в прецедентное

высказывание смысл.

В статьях Зики Миллера также можно встретить прецедентные феномены,

источником которых является мировая художественная литература. Например,

в статье «Ted Cruz Fights Alongside Donald Trump in Florida to Sink Marco Ru-

bio». Тактика борьбы Теда Круза за место кандидата в президенты от республи-

канцев состоит в необходимости исключить Марко Рубио из гонки, для того

чтобы свети количество кандидатов к двум – сам Т. Круз и Д. Трамп. С помо-

щью данных действий Тед Круз надеется вынудить руководство Республикан-

ской партии поддержать его кандидатуру и сплотиться вокруг него, чтобы не

допустить возможность победы Д. Трампа: «Despite the lack of any love lost

between himself and the party’s leadership in Washington, Cruz believes they will be

forced to come around his way to keep their party intact. Cruz’s path to securing

1,237 delegates to the convention for the first ballot is slim. But in forcing the party

to choose between himself and Trump, Cruz is already seeing signs that his Sophie’s

choice for the GOP establishment will pay off».

В данной статье нам встречается прецедентный текст «Sophie’s choice».

«Выбор Софи» – роман американского писателя Уильяма Стайрона, рассказы-

вающий о жизни женщины, которая в период Второй мировой войны попала в

лагерь Освенцим. Главную героиню зовут Софи Завистовская, она урожденная

полька, проживающая в Америке со своим возлюбленным Натаном Ландау.

Судьба сводит пару с начинающим писателем Стинго, который вскоре

становится близким другом Софи и Натана. Со временем отношения Стинго и

Софи становятся все ближе, и молодая женщина решается рассказать ему о са-

мых ужасных событиях ее жизни, которыми она не осмеливается поделиться с

Натаном. Софи рассказывает о том, как она попала в Освенцим, что ей прихо-
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дилось делать для выживания, о том, что ее отец всю жизнь был антисемитом,

однако после оккупации Польши оказался в числе первых убитых поляков.

В конце романа Софи раскрывает свою самую страшную тайну: вместе с

ней в Освенцим были доставлены ее дети, дочь Ева и сын Ян. Во время распре-

деления заключенных по газовым камерам нацисты заставили женщину ре-

шать, кому из детей сохранить жизнь, а кого послать на смерть. Мольбы не

смогли помочь спасти обоих детей, и Софи пришлось сделать выбор – сын

остался с матерью, а дочь увели в камеру смертников.

По версии издательства Modern Library роман «Выбор Софи» попал в

список 100 лучших произведений ХХ века, в 1982 г. он был экранизирован под

одноименным названием, которое стало использоваться для выражения ситуа-

ции, когда человек вынужден сделать невероятно сложный выбор, который в

любом итоге не приведет к удачному исходу.

Согласно плану Т. Круза, в случае наличия только двух кандидатов руко-

водству республиканцев ничего не останется, кроме как сделать ставки на него.

Высшие силы Республиканской партии не хотят видеть Т. Круза в качестве сво-

его кандидата, но эксцентричный и неподвластный чужому влиянию Д. Трамп

пугает их гораздо сильнее, поэтому им придется выбрать «меньшее из двух

зол».

Данный прецедентный текст несет в себе очень яркий пример функции

воздействия. Являясь универсальным ПФ, он знаком среднему современному

человеку, а наличие экранизации романа, награжденной премией Оскар, в разы

увеличивает количество людей, способных распознать этот ПФ в тексте. По

причине того, что данный прецедентный феномен содержит в себе явную оце-

ночную коннотацию, мы с уверенностью может говорить и о наличии оценоч-

ной функции.

Для привлечения внимания своих адресатов Зики Миллер пользуется спо-

собом трансформации известных цитат и устойчивых выражений, благодаря

чему они становятся более экспрессивными. Так, например, в двух статьях

нами были найдены примеры модификации знакомого всем американцам вы-
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ражения «Happy New Year»: «Happy Super Tuesday!» и «Happy New Hampshire

Primary Day». Данные прецедентные высказывания располагаются под заголов-

ком, но перед началом статьи, выделены полужирным начертанием, поэтому

заметны для читателя сразу после перехода на страницу с текстом новости.

Сравнение предварительных выборов с новогодним торжеством придает тексту

юмористический оттенок, помогает автору расположить к себе адресата сооб-

щения.

Тематику новогодних сюрпризов и подарков можно проследить в первых

предложениях каждой из статей. «The largest chunk of delegates up for grabs in

both parties will be awarded Tuesday in what will likely be a pivotal day in the race»

– кандидаты обеих ведущих партий будут «награждены» шансом заполучить

наибольшее количество голосов делегатов. «More than 20 percent of Granite State

voters woke up Tuesday unsure of whom they would vote for – one of the two mys-

teries of primary day» – в данном предложении наряду с Новым годом можно

провести параллель с еще одним праздником, даже более значимым для амери-

канцев, – Рождеством. В рождественское утро дети торопятся найти сюрпризы

под елкой, подаренные им Санта-Клаусом. Зики Миллер сравнил избирателей

штата Нью-Хэмпшир с детьми, проснувшимися в ожидании чего-то важного,

особенного и мистического.

Помимо уже описанных выше прецедентных высказываний мы встречаем

еще один прецедентный феномен, «Super Tuesday», используемый журналиста-

ми и политологами для обозначения праймериз, проходящих одновременно в

большинстве штатов страны в начале февраля или марта в год президентских

выборов. Победа в супервторник важна для любого кандидата, так как в этот

день избирается наибольшее число делегатов по сравнению с другими днями

предварительных выборов. Как правило, победа в супервторник дает кандидату

очень высокие шансы на его последующее выдвижении от партии.

Впервые термин «Super Tuesday» был использован в 1976 г., поэтому за

довольно длительный срок своего существования он стал одним из наиболее
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узнаваемых в политической сфере, которая и послужила источником появления

данной прецедентной ситуации.

ПФ «Super Tuesday» относится к национально-прецедентным феноменам,

следовательно, мы можем говорить о наличии парольной функции, потому что

среди массовой аудитории своих читателей автор апеллирует именно к пред-

ставителям американского ЛКС, для которых данных ПФ входит в националь-

ную когнитивную базу.

В качестве следующего ПФ мы представим универсальное прецедентное

имя, источником которое является народный фольклор. В статье «Why the

Republican Debate Was So Brutal» журналист описывает внутрипартийные деба-

ты между кандидатами Республиканской партии. В них приняли участие

Д. Трамп, Т. Круз, М. Рубио, Дж. Буш и Д. Кейсик. Рассказывая об атмосфере,

царившей на дебатах, Зики Миллер уточняет, что они скорее представляли со-

бой «звериную схватку» между кандидатами: каждый из них старался поболь-

нее задеть своих соперников, говоря не только о проводимой ими политики, но

и допуская в ответной речи грубые высказывания по поводу их личностных ка-

честв.

Больше всех, однако, выделился Дональд Трамп, который по обыкнове-

нию не стеснялся в выражениях и не боялся реакции толпы слушателей: «At

different points, it was as if Trump were trying to lose support and goad the crowd

into rowdiness. He mocked South Carolina’s Lindsey Graham, who has deep sup-

porters in some corners. He praised Planned Parenthood, a bogeyman among con-

servatives. He defended eminent domain, called George W. Bush a liar and blamed

him for the Sept. 11 terrorist attacks. He called the war in Iraq a folly — while stand-

ing on a stage in a state with the heaviest concentration of veterans in America». В

данном отрывке указаны несколько прецедентных феноменов, такие как

«George W. Bush», «Sept. 11 terrorist attacks», «war in Iraq», однако нас интере-

сует ПФ, не имеющий отношения к политике – «bogeyman».

Бугимен – порождение народного фольклора, образ, который можно об-

наружить в легендах и притчах почти всех стран мира, различия заключаются
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лишь в названиях данного персонажа и в незначительных деталях его описания.

Бугимен – это чудовище, которым строгие родители пугают детей в случае их

плохого поведения или чтобы предостеречь их от каких-либо действий. По по-

верью Бугимен приходит только ночью, появляясь в детской комнате из-под

кровати или из шкафа, и забирает детей с собой. Как правило, точное описание

его внешности в мифах не дается, он просто олицетворяет собой образ монстра,

является воплощением детских страхов.

Зики Миллер использует данный образ, комментируя речь Д. Трампа на

внутрипартийных дебатах. Д. Трампу удалось задеть всех своих недоброжела-

телей, включая консервативно настроенную часть Республиканской партии.

Во время своего выступления Трамп похвалил работу Американской ас-

социации планирования семьи, против деятельности которой резко настроены

консерваторы. Данная ассоциация является некоммерческой организацией,

предоставляющей услуги по охране репродуктивного здоровья в США и за ру-

бежом. Среди сфер ее деятельности можно перечислить защиту репродуктив-

ных прав женщин, сексуальное образование, популяризацию контрацепции,

консультирование беременностей, аборты и др. Ассоциация неоднократно под-

вергалась гонениями за сотрудничество с Американским обществом евгеники, а

также за предоставление услуг, связанных с абортами. Самыми непримиримы-

ми противниками Ассоциации являются члены американского движения «в за-

щиту жизни» и консервативно настроенные республиканцы, борющиеся за се-

мейные ценности, в том числе за ограничение абортов и контрацепции, поэтому

с 1980-х гг. они пытаются добиться отмены федерального финансирования

Американской ассоциации планирования семьи.

Апелляция к прецедентному имени «bogeyman» помогает автору рас-

крыть суть отношения консерваторов к проводимой Ассоциацией политике ре-

продуктивного здоровья. Данный прецедентный феномен является универсаль-

ным и выполняет в тексте новостей функцию воздействия на адресата и оце-

ночную функцию ввиду наличия у данного ПФ ингерентной пейоративной

коннотации.



67

Следующий прецедентный феномен встречается в заголовке статьи и

апеллирует к одному из самых известных литературных произведений детек-

тивного жанра – «And then there were nine». В данном случае автором исполь-

зуется прием трансформации прецедентного феномена – названия одного из

самых известных романов Агаты Кристи «Ten Little Niggers» («And Then There

Were None») с целью придания большей выразительности заголовку. У романа

существует два названия. Оригинальным является «Ten Little Niggers», с кото-

рым произведение было издано в Великобритании. Однако в США название

романа было заменено на «And Then There Were None» из соображений полит-

корректности.

В романе рассказывается о десяти людях, прибывших на Негритянский

остров по приглашению некоего А.Н. Онима. Дворецкий встречает гостей в

доме и дает им прослушать запись граммофона, на которой неизвестный голос

обвиняет каждого из присутствующих в убийстве. Помимо этого недоумеваю-

щие гости находят в своих комнатах детскую считалку «Десять негритят», в ко-

торой в шуточной форме описываются смерти негритят по различным причи-

нам. В соответствие с данной считалкой начинают умирать и гости, пока на

острове не остаются лишь десять трупов, как и описано в стишке: «One little

Soldier Boy left all alone; He went out and hanged himself and then there were

none». Последние слова считалки и стали названием для романа, опубликован-

ного в США.

Зики Миллер обращается к данному прецедентному тексту в качестве

сравнения с ситуацией, образовавшейся в ходе президентской кампании в

США. Изначально в гонке было заявлено более двадцати кандидатов от раз-

личных партий, но в процессе проведения предварительных голосований боль-

шая часть из них отсеялась, и к моменту написания журналистом данной статьи

насчитывалось уже 9 кандидатов от Республиканской и Демократической пар-

тий.

В представленном случае применения прецедентного феномена четко

прослеживается желание автора придать статье юмористический эффект, что с
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легкостью достигается благодаря людической функции, подразумевающей игру

слов, чему во многом способствует фонетическое сходство слов «none» и

«nine». Зики Миллер сравнивает выбывание одного за другим кандидатов из

предвыборной гонки со смертями героев романа, намекая на то, что невозмож-

но предугадать, кто же станет следующим президентом США, так же, как не-

возможно было вычислить настоящего убийцу в романе Агаты Кристи. Уни-

версальность данного прецедентного текста гарантирует его адекватную интер-

претацию адресатом медиатекста.

Использование прецедентного феномена в заголовке к статье, особенно в

сочетании с приемом трансформации ПФ, усиливает его воздействующую

функцию, так как заголовок – это первое, что бросается в глаза читателю. Дан-

ный способ также помогает автору выделить свою статью среди множества

других в новостной ленте, что обеспечивает внимание со стороны заинтересо-

вавшихся читателей.

В статье «Paul Ryan Pushes Republicans to Make Poverty an Issue» Зики

Миллер останавливается на одной из главных, по мнению Пола Райана, Спике-

ра Палаты представителей США, проблем внутренней политики страны.

Пол Райан призывает кандидатов президентской кампании 2016 г. обра-

тить особое внимание на такую серьезную внутриполитическую задачу, как

борьба с бедностью. Он апеллирует к тому, что невозможно возродить эконо-

мическую мощь и процветание Америки, не решив вставшую перед обществом

проблему. Он также заявляет, что в 2016 г. сделает все возможное, чтобы пред-

ложить членам республиканской партии разработанный план по улучшению

существующей ситуации: «Ryan, a devotee of Jack Kemp, the football player

turned congressman, Cabinet Secretary and GOP anti-poverty crusader, said he

hopes to use 2016 to help the GOP offer affirmative policy solutions after years of

fighting with the Obama White House».

В предложении встречаются три прецедентных имени, каждое из которых

использовано коннотативно. Первое имя – Jack Kemp (Джек Кемп), – бывший

игрок в американский футбол, который после окончания спортивной карьеры
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стал видным политическим деятелем. За время своей политической карьеры

Д. Кемп выступал в качестве члена Палаты представителей от штата Нью-Йорк,

занимал должность министра жилищного строительства и городского развития.

Д. Кемп известен в первую очередь благодаря проводимой им политике в сфере

экономики, в частности, он, наряду с Уильямом Ротом, выступил автором зако-

на «Economic Recovery Tax Act of 1981», главным результатом которого стало

снижение налоговых ставок в стране. Помимо этого, Д. Кемп выступал за кон-

солидацию общенациональных сил с целью борьбы с бедностью и нищетой.

Принимая во внимание написанное, становится ясно, почему Зики Миллер

упомянул в статье о приверженности Пола Райана принципам проводимой

Д. Кемпом политики: оба представителя Республиканской партии считают бед-

ность главной проблемой страны.

Следующее прецедентное имя «crusader» используется журналистом в ка-

честве метафоры. Крусейдер – танк времен Второй мировой войны, созданный

британской компанией «Nuffield Mechanizations». Данная модель танка исполь-

зовалась Великобританией на протяжении всех лет войны и зарекомендовала

себя как машина, способная развивать высокую для танков скорость, что и бы-

ло его преимуществом в ходе сражения. Зики Миллер характеризует Д. Кемпа

как «anti-poverty crusader», вероятно, желая показать непоколебимую реши-

тельность и безапелляционную твердость политического деятеля в борьбе с

экономическими проблемами страны. Поставив перед собой цель, Д. Кемп, как

«танк», неумолимо продвигался к ней, пока не добился принятия закона о сни-

жении налоговых ставок.

Стоит отметить, что, если первое прецедентное имя является националь-

но-прецедентным и, скорее всего, не вызовет особых затруднений при интер-

претации членами американской нации, то дешифровка второго из описанных

прецедентных феноменов может представить немалую трудность для читателя,

не имеющего широких познаний в вопросах технического оснащения Велико-

британии во время Второй мировой войны. Вероятно, в данном случае мы мо-

жем говорить о том, что этот ПФ является значимым элементом когнитивной
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базы конкретной языковой личности и служит отражением проявления ее мо-

тивационного уровня.

Третий прецедентный феномен, имя действующего 44-го президента

США Барака Обамы, объективирует негативную оценку Республиканской пар-

тии в отношении проводимой в срок правления Б. Обамы политики. В первую

очередь, напомним, что Республиканская партия и Демократическая, которую

представляет президент, издревле являются непримиримыми противниками на

политической арене. В статье не сказано, какие именно проблемы в политике

президента привели к конфронтации с республиканцами, скорее всего, Зики

Миллер считает, это априори должно быть известно членам американского

ЛКС. Мы, в свою очередь, можем предположить, что главными точками сопри-

косновения интересов двух партий стала проведенная по инициативе президен-

та реформа здравоохранения и защиты пациентов в США. Республиканцы вы-

ступали против финансирования данной программы из федерального бюджета

страны. Кроме этого, Б. Обаму критиковали за слабую и непоследовательную

внешнюю политику, приведшую к вовлечению США в затяжные войны в Аф-

ганистане и Ираке и к потере страной образа ведущей державы мира.

Так, использование ПИ «Obama» в данной статье реализует оценочную

функцию, выражая негативное отношение членов Республиканской партии к

действующему президенту. Все три прецедентных феномена выполняют функ-

цию воздействия на читателя.

В статье «The Dark Horse Who Could Upset the First Southern Primary» речь

идет об американском политике-республиканце Линдси Грэме, сенаторе США

от Южной Каролины, и одном из претендентов на участие в президентской

кампании 2016 г.

Л. Грэм пользуется огромной поддержкой в своем родной штате, так, да-

же известный сосудистый хирург Южной Каролины доктор Эдвард Флойд,

знаменитый своей дружбой с бывшим президентом США Д. Бушем, а также его

братом Джебом, который выдвинул свою кандидатуру для участия в президент-

ской гонке, признался, что для него не существует другого кандидата в прези-
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денты от Республиканской партии, кроме Л. Грэма: «But Floyd says he just can’t

endorse Jeb Bush in his coming presidential run. That’s because Floyd is committed

to his home-state’s favorite son, Senator Lindsey Graham, whose White House ambi-

tions, while seemingly quixotic, may upend the race in the nation’s third primary

state».

Зики Миллер упоминает в статье такую черту характера Линдси Грэма

как «quixotic» – донкихотство. Журналист ссылается на универсально-

прецедентное имя, известное практически любому человеку, – Дон Кихот. Это

протагонист романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», написан-

ного испанским писателем Мигелем де Сервантесом Сааведрой. Несмотря на

то, что роман вышел в свет в XVI веке, он до сих пор пользуется огромной по-

пулярностью среди читателей всех стран мира благодаря искусно созданному

автором образу главного героя, который, по мнению большинства исследовате-

лей, представляет собой общечеловеческий образ.

Дон Кихот предстает перед читателем благородным идеалистом и мечта-

телем, который видит смысл своей жизни в бескорыстной помощи всем нуж-

дающимся, но который не способен трезво воспринимать окружающую его

действительность. Написанное как пародия на рыцарские романы, произведе-

ние Мигеля Сервантеса породило непреходящий интерес со стороны литерату-

роведов, филологов, философов и психологов, а имя Дон Кихота стало нарица-

тельным.

Говоря о «донкихотстве» Линдси Грэма, Зики Миллер имеет в виду не

столько его характер, столько основные принципы его политики. Сенатор отли-

чается от своих коллег по Республиканской партии готовностью к сотрудниче-

ству с «главными врагами» – демократами – по вопросам изменения климата,

налоговой и иммиграционной реформ. Именно по этой причине Л. Грэм неод-

нократно подвергался критике со стороны республиканцев, которые обвиняют

его в нежелании здраво взглянуть на вещи и осознать невозможность сотруд-

ничества между политическими противниками.
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В приведенном примере прецедентный феномен, помимо воздействую-

щей, реализует оценочную и моделирующую функции. Имя Дон Кихота уже

само по себе стало способом выражения эмоциональной оценки. Что касается

моделирующей функции, данное прецедентное имя отсылает нас к уже устояв-

шейся модели, которой приписываются определенные качества. Это имя вы-

ступает в качестве эталонного образца для описания человека, чьи благородные

стремления не соответствуют условиям реальной действительности.

Статьи на тему президентской кампании стали появляться в журнале

«Time» задолго до ее официального начала. Пристальное внимание журнали-

стов приковывали к себе политики, которые один за другим объявляли о своем

намерении участвовать в предвыборной гонке. Так, второго октября 2014 г.

бывший президент США Джордж Буш-младший заявил в прессе о желании его

младшего брата Джеба Буша «быть президентом». Сам Джеб Буш в декабре

2014 г. в социальной сети Фейсбук написал, что он будет «активно изучать» все

вопросы, связанные с будущими выборами, чтобы стать следующим лидером

страны. Однако в своей статье «Jeb’s Shock and Awe Catch-Up Campaign» Зики

Миллер отмечает, что к январю 2015 г. Джеб Буш уже значительно отстает от

своих соперников, других кандидатов, которые начали приготовления к прези-

дентской кампании задолго до него: «Jeb Bush’s announcement last month that he

is going to “actively explore” a White House run next year has set off a flurry of ac-

tivity, including a scramble to bring on aides to help launch two political action

committees and meetings with donors for support. With all of the news about fund-

raising committees and shots at Hillary, the Jeb Bush rollout may look like shock

and awe, but the former Florida governor is still playing a hastily constructed game

of catch-up».

Попытки Джеба Буша догнать своих оппонентов с помощью организации

комитетов политических действий и встреч с донорами, по словам журналиста,

на первый взгляд могут выглядеть как реализация принципа «шок и трепет».

Речь идет о военной доктрине США, разработанной Харланом Ульманом и

Джеймсом Уэйдом в 1996 г. Смысл доктрины заключается в использовании по-
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давляющей силы и сверхмощного военного вооружения с целью усмирения

противника, парализации его воли к борьбе, лишения его четкого восприятия

происходящих событий. Иными словами, доктрина построена на принципе без-

условного военного доминирования Соединенных Штатов.

Данная национально-прецедентная ситуация несет в себе функцию воз-

действия, в предложении она используется для создания экспрессии, чему в

большой степени способствует вынесение данного ПФ в заглавие статьи. Также

автор выражает имплицитную оценку действиям Джеба Буша по привлечению

внимания к своей кампании, хотя оценка, на первый взгляд положительная, ме-

няет свой вектор к окончанию предложения. Автор статьи отмечает, что, не-

смотря на приложенные усилия, манипуляции Д. Буша выглядят лишь игрой в

догонялки, в которой Буш определенно проигрывает. Таким образом, ПФ, ока-

завшийся в подобном контексте, придает тексту явный иронический оттенок. В

качестве источника прецедентной ситуации выступает политика.

Главной победой республиканцев в 2014 г. стали выборы в Сенат США, в

которых они заняли более половины мест, впервые с 2006 г. обойдя демокра-

тов. Но, по мнению Зики Миллера, данная победа может в будущем поставить

перед Республиканской партией ряд серьезных проблем. Великая Старая Пар-

тия потратила в борьбе с демократами около миллиарда долларов, но при этом

вся их политическая кампания опиралась лишь на привлечение белых избира-

телей, в то время как другая, столь же многочисленная группа избирателей –

испаноязычный электорат и молодые женщины – были привлечены на сторону

демократов. «Yet for all this success, the midterms may prove a pyrrhic victory for

the Republican Party», – так журналист описал успех республиканцев в выборах

в Сенат.

Прецедентная ситуация «пиррова победа» берет свое начало в 279 г. до

н.э., когда армия эпирского царя Пирра одержала тяжелую победу над римски-

ми войсками в сражении при Аускуле. Несмотря на то, что Пирру достались

лавры победителя, большая часть его войска была повержена, сам же царь ска-

зал, что в случае еще одной такой победы он останется без армии. В связи с
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этим выражение «пиррова победа» стало означать победу, доставшуюся слиш-

ком высокой ценой, равную поражению.

Источником данного ПФ служит древняя история. По уровню прецедент-

ности данное высказывание является универсальным, у читателя не возникает

проблем с его идентификацией, а такое образное сравнение, скорее всего, по-

служит мотивом дочитать статью до конца, чтобы выяснить, что именно имел в

виду автор, употребив это выражение. В этом заключается воздействующая

функция ПФ. Помимо нее можно выделить оценочную функцию, так как ситу-

ация предполагает ярко выраженную оценочность, что позволяет автору им-

плицитно выразить свое мнение о политике Республиканской партии.

В этой же статье, анализируя результаты выборов для Демократической

партии, Зики Миллер говорит, что, несмотря на ее проигрыш, тактика ведения

избирательных кампаний у демократов разработана намного лучше и деталь-

ней, чем у республиканцев. Сами республиканцы предупреждают своих коллег

не принимать победу как должное, и журналист приводит в подтверждение

этому несколько причин: «As they uncorked the champagne, many Republicans

cautioned their compatriots not to misinterpret the results of an election fought on fa-

vorable footing: a series of contests where vulnerable Democrats in red states were

forced to contend with angry midterm voters, in an anti-incumbent mood, with a pres-

idential millstone hung around their necks».

Зики Миллер указывает на то, что, во-первых, демократам пришлось ра-

ботать в штатах, электорат которых изначально был настроен к ним враждебно,

а во-вторых, на их работу влиял тот факт, что непопулярный среди американ-

ского населения действующий президент представляет именно Демократиче-

скую партию. Для выражения последней идеи автор воспользовался прецедент-

ным высказыванием, источником которого является Евангелие от Матфея. В

главе 18 Матфей пишет, что если кто-то обидит истинно верующего в Господа,

«тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и по-

топили в глубине морской». Таким образом, жернова означают наказание, му-

ченичество, тяжелую расплату. В контексте сказанного журналистом жернова
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метафорически представляют Барака Обаму, крайне низкий рейтинг одобрения

которого накладывает отпечаток на работу всей Демократической партии, не

давая ей возможности заручиться достаточной поддержкой электората.

Так же как и первый ПФ данная прецедентная ситуация отражает точку

зрения самого автора на политику действующего президента США, реализуя

тем самым оценочную функцию. На наш взгляд, легитимно в этом случае гово-

рить и об эвфемистической функции ПФ, которая используется для смягчения

высказывания, преподнесении его в менее агрессивном виде. Журналист не

стал прямо писать о том, что Барак Обама не пользуется популярностью среди

населения страны, предпочтя более завуалированную форму.

Темой следующей статьи стали отношения между политиками Роном По-

лом и Рэндом Полом, отцом и сыном. Рэнд Пол, сенатор от Штата Кентукки,

выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 2016 г., однако неожи-

данно оказалось, что его отец Рон Пол, бывший член Палаты представителей от

Республиканской партии, может стать препятствием для Рэнда на пути к долж-

ности президента. Несмотря на принадлежность одной партии, отец с сыном

придерживаются разных точек зрения на многие политические события, и Рон

Пол не стесняется высказывать свои взгляды, даже когда они могут навредить

будущей президентской кампании сына: «While Paul-the-younger has been

working to reframe his foreign policy to be more palatable to the GOP’s hawkish

wing, his father has been making that task increasingly difficult. Speaking on the

Money and Markets podcast, Ron Paul defended 9/11 “truthers”, adding that the

federal government did more harm to Americans’ liberties than Osama bin Laden».

Согласно написанному, Пол-старший выступает в защиту теории заговора

относительно теракта одиннадцатого сентября 2001 г. Основная коспирологи-

ческая версия утверждает, что здания Всемирного торгового центра-1 и Все-

мирного торгового центра-2 были обрушены благодаря направленному взрыву,

а не попаданию в них самолетов и последовавшему за этим пожару. Одной из

предполагаемых причин названа вовлеченность в произошедшие события пред-

ставителей власти США, которые с помощью осуществленного теракта хотели



76

оправдать дальнейшую военную интервенцию Ирака и Афганистана. Данная

теория резко расходится с официальной точкой зрения правительства Соеди-

ненных Штатов, которое обвинило организацию «Аль-Каида» со стоящим во

главе Усамой бен Ладеном в произошедших трагических событиях.

Прецедентное имя Усама бен Ладен, источником которого является поли-

тика, долгое время был террористом №1, и его преследовали военные силы

США вплоть до его смерти в 2011 г. в результате спецоперации американских

войск. Целью своей жизни бен Ладен видел борьбу с США, которые восприни-

мал как главного врага исламского мира, врага любой страны, которая пытается

соперничать с ними в сфере политики или экономики.

Более десяти лет «Аль-Каида» под руководством бен Ладена держала в

страхе международную общественность, угрожая миру и свободам человече-

ства. В западно-европейской культуре имя террориста служит синонимом же-

стокости, убийств, беспощадности и несет в себе ярко выраженную негативную

коннотацию. Тот факт, что Рон Пол обвиняет американское федеральное пра-

вительство в причинении большего вреда американской нации, чем действия

Усамы бен Ладена, демонстрирует резко отрицательное отношение политика к

официальным властям.

Воздействующая функция этого прецедентного феномена проявляется

благодаря универсальности прецедентного имени, а также благодаря тому, что

оно почти никогда не появляется в нейтральном контексте и, как правило, вы-

зывает у читателя негативную реакцию, что в свою очередь служит наличием

оценочной функции. Помимо вышеперечисленных функций, мы можем доба-

вить моделирующую, то есть функцию, дающую представление об окружаю-

щей действительности. Как уже упоминалось, имя террориста ассоциируется с

жестокостью и смертью, с ИГИЛ как моделью реакционного мира радикально-

го ислама.

Помимо феноменов универсально- и национально-прецедентных уровней,

в работах Зики Миллера можно встретить и «автопрецедентные элементы», ко-

торые отличают авторский стиль журналиста. Например, если Зики Миллер
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апеллирует ко времени нахождения у власти того или иного политика и к собы-

тиям, произошедшим в тот период, он прибавляет к имени государственного

деятеля слово «era»: «In the era of Donald Trump and Ben Carson», «the fiscal

cliff deal that extended the Bush-era tax cuts», «the decision whether to release the

legal justification memos for Bush-era», «stronger GOP opposition of the Clinton

era». Еще автор использует суффиксальный способ словообразования с помо-

щью добавления именам политиков суффиксов существительных, обозначаю-

щих тенденцию к определенному поведению, стилю, суффиксов со значением

принадлежности чему-либо для описания характерной для данного человека

манеры поведения: «The speech was littered with typical Trump-isms» – в данном

примере автор намеренно привлекает внимание читателя к слову «Trump-isms»,

отделяя суффикс дефисом для актуализации значения «в стиле Дональда Трам-

па», то есть речь характеризуется как наполненная эпатажными и откровенны-

ми высказываниями, примерами стилистически сниженной лексики.

Следующий пример: «Not Trump. Donald Trump doesn’t read those political

tomes about campaigns past, he reads The Art of the Deal, which advises acolytes to

break all the rules and encourages dramatic overpromising in the form of “truthful

hyperbole.” And on Thursday, he showed that Citizen Trump will not stop being

himself just because he’s on the cusp of becoming Nominee Trump. If anything, he’s

going to be even more Trumpian». Автор описывает стиль поведения, присущий

именно Д. Трампу, стиль, который сделал его образ узнаваемым среди многих

других.

Использование автопрецедентных феноменов добавляет экспрессивности

манере письма журналиста, делает ее более уникальной, а значит легкоузнавае-

мой адресатами медиасообщений. Но более важно то, что автопрецеденты по-

могают раскрыть некоторые индивидуальные особенности автора как отдельно

взятой языковой личности, выявить значимые для него в эмоциональном, по-

знавательном планах объекты, явления окружающего мира.
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Выводы по практической части

Таким образом, в ходе работы над практической частью исследования

нами были проанализированы особенности использования прецедентных фе-

номенов в четырехстах статьях журналиста Зики Миллера в рубрике «Politics»

журнала «Time».

Общее количество найденных прецедентных феноменов составило 366

единиц в 241 статье: 204 денотативно и 162 коннотативно использованных ПФ.

Денотативно использованные прецедентные феномены встретились в 187 ста-

тьях (51 % от общего числа), главная их функция – номинация, без выделения

каких-либо дифференциальных признаков, характерных для данного ПФ. По-

чти 90 % денотативно использованных ПФ являются национально-

прецедентными, из чего можно сделать вывод, что основными адресатами ме-

диатекстов являются члены американского лингво-культурного сообщества.

Коннотативно использованные ПФ были найдены в 117 статьях (32 % от

общего числа), именно они представляют интерес для данного исследования,

так как служат не только для называния лиц, событий, явлений, но и для актуа-

лизации смысла высказывания, связанного с особенностями мировосприятия

представителей определенного ЛКС.

Чаще всего в качестве ПФ выступают прецедентные имена (67 %). Их

легче идентифицировать и дешифровать в процессе чтения, так как ПИ, как

правило, графически выделены по сравнению с другими видами ПФ, они более

образны, чем другие виды ПФ, кроме того, большая часть прецедентных имен

универсальна по уровню прецедентности, что отражает желание автора воздей-

ствовать именно на массовую аудиторию. В качестве источника ПИ выступают

такие сферы как политика, кинематограф, библейские наименования, имена по-

пулярных личностей. Остальные прецедентные феномены можно расположить

в следующем порядке по степени их встречаемости: прецедентные ситуации

(21 % ), прецедентные высказывания (9 %) и прецедентные тексты (3 % ).
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Таблица 1 – Количество ПФ в зависимости от их вида

Прецедентное имя 109 (67 %)

Прецедентная ситуация 34 (21 %)

Прецедентное высказывание 14 (19 %)

Прецедентный текст 5 (3 %)

Что касается уровней прецедентности, то универсальных ПФ больше, чем

национально-прецедентных, в соотношении 68 % : 27 %. Это можно объяснить

тем, что журналисты, ориентируясь на массовую аудиторию, стараются исполь-

зовать в своих статьях те ПФ, которые могут быть распознаны большим коли-

чеством читателей из разных стран. По причине того, что английский язык яв-

ляется одним из самых распространенных в мире, а также благодаря широкому

доступу к сети Интернет, читательская аудитория электронных версий извест-

ных изданий с каждым днем становится все больше, что приходится учитывать

журналистам при написании статей.

Тем не менее, национально-прецедентные феномены встречаются в стать-

ях Зики Миллера довольно часто (44 %). Во многом это связано с ориентиро-

ванностью на освещение событий, происходящих в политической жизни внутри

страны, а не за рубежом, как следствие, целевой аудиторией выступают все-

таки жители Соединенных Штатов Америки. Данный факт проявляется в реа-

лизации парольной функции ПФ: автор признает себя членом той же нации, ко-

торой принадлежат читатели, и поэтому обращается к тем фоновым знаниям и

представлениям, которые входят в общую для них когнитивную базу.

Социумно-прецедентные феномены не были нами обнаружены, что, ско-

рее всего, обусловлено трудностями их дешифровки.

Оставшиеся 5 % приходятся на автопрецедентные феномены, источника-

ми которых являются имена ведущих политических деятелей страны. Посколь-

ку автопрецеденты актуализируют феномены, значимые для языковой личности

адресанта текста, мы можем заключить, что на индивидуальное когнитивное
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пространство Зики Миллера большое влияние оказывает сфера его деятельно-

сти, а именно – политическая журналистика.

Таблица 2 – Количество ПФ в зависимости от уровня прецедентности

Универсально-прецедентные 110 (68 %)

Национально-прецедентные 44 (27 %)

Автопрецедентные 8 (5 %)

Чаще всего источниками ПФ в статьях автора выступают политика

(31 %), история (17 %), религия (16 %), имена популярных личностей (12 %).

Помимо выделения общей сферы «политика», мы считаем целесообраз-

ным выделить дополнительные группы, такие как «политические деятели» (50

% – 26 ПФ), «президентская кампания 2016 г.» (12 % – 6 ПФ) и «террористиче-

ские акты» (9 % – 4 ПФ). Использование большого числа имен политиков объ-

ясняется самим видом изучаемого дискурса – политический масс-медиа дис-

курс. Политическая кампания 2016 г. стала самой освещаемой темой в рамках

рубрики «Politics» в период с октября 2015 г. по май 2016 г., что отразилось и

на количестве прецедентных феноменов, для которых она послужила источни-

ком.

Таблица 3 – Количество ПФ в зависимости от их источников

Политика 52 (31 %)

История 27 (17 %)

Известные личности 19 (12 %)

Мировые религии 14 (9 %)

Библия 11 (7 %)

Литература 10 (6 %)

Игры 7 (4 %)

Кино 6 (4 %)

Телевидение 6 (4 %)

Мифология 4 (2 %)
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Продолжение таблицы 3

Национальные праздники 2 (1 %)

Фольклор 2 (1 %)

Индустрия моды 1 (1 %)

Экономика 1 (1 %)

Среди функций прецедентных феноменов ведущее место занимает функ-

ция воздействия, она встречается в 100 % случаев. Эта функция обусловлена

самим наличием интенсионального аспекта, автор включает в текст прецедент-

ный феномен для того, чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать его.

Далее следует оценочная функция (61 %), которая преимущественно ис-

пользуется автором для выражения имплицитной оценки. Высокий процент ре-

ализации этой функции связан с тем, что в США журналистам запрещено да-

вать эксплицитную оценку описываемым ими событиям, поэтому автор исполь-

зует данный прием, чтобы высказать свою точку зрения.

Следующая функция – парольная (46 % ). Почти одна треть прецедентных

феноменов – национально-прецедентные единицы, они помогают журналисту

выявить среди читателей тех, кто принадлежит тому же ЛКС, что и сам автор.

Моделирующая функция встречается в 7 % случаев употребления ПФ, она спо-

собствует восприятию описываемых продуцентом текста событий с помощью

неких типизированных примеров, помогает сформировать картину мира чита-

теля. Помимо вышеописанных функций также можно встретить людическую

(2 %) и эвфимистическую (1 %).

Таблица 4 – Количество прецедентных феноменов в зависимости от выполняе-

мой функции

Воздействующая 162 (100 %)

Оценочная 98 (61 %)

Парольная 74 (46 %)

Моделирующая 12 (7 %)
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Продолжение таблицы 4

Людическая 2 (1 %)

Эвфемистическая 1 (1 %)

Как правило, автор использует нетрансформированные прецедентные фе-

номены (96 % – 155 ПФ), потому что они легче распознаются реципиентами в

процессе чтения, читателям не нужно прикладывать особые усилия, чтобы де-

шифровать тот или иной ПФ и определить его источник. Тем не менее, нельзя

не признать, что у трансформированных феноменов экспрессивный потенциал

намного выше, чем у дословно использованных: они приобретают большую

выразительность, дополнительные смысловые коннотации, а также выявляют

особенности авторского стиля и мировосприятия.

Только 6 % (9 ПФ) всех прецедентных феноменов использованы в заго-

ловках к статьям. Возможно, это объясняется тем, что включить прецедентный

феномен в контекст повествования намного легче, чем подобрать подходящий

ПФ для заголовка, в котором должна быть отражена главная тема новостного

сообщения.

С помощью ПФ создается иронический (10 % – 17 ПФ) или юмористиче-

ский (14 % – 23 ПФ) эффект, а автор выражает тем самым свою оценку описы-

ваемому, располагает к себе читательскую аудиторию.

Изменилось соотношение количества ПФ в 2016 г. по сравнению с 2014-

2015г. К началу 2016 г. автор стал использовать больше ПФ в своих статьях,

чем раньше, что может быть объяснено несколькими факторами: во-первых, с

октября 2015 г. в прессе активно начала освещаться президентская кампания

2016 г., среди статей Зики Миллера появилось больше текстов аналитического

характера, в которых автор использует ПФ для имплицитного выражения оцен-

ки происходящих событий. Во-вторых, к 2016 г. по сравнению с 2014 г. увели-

чилось количество авторов статей в разделе «Politics», что могло сказаться на

желании журналиста увеличить количество экспрессивных высказываний в

своих работах с целью сохранить читателей ввиду высокой профессиональной
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конкуренции. Таким образом, количество ПФ за январь-май 2016 г. составило

42 % (68 ПФ) от общего числа, за 2015 г. – 33 % (53 ПФ), за 2014 г. – 25 % (41

ПФ).

На основании проведенного исследования мы также можем сделать вывод

о том, какие прецедентные феномены входят в ядерную и периферийную части

когнитивной базы не только самого Зики Миллера как языковой личности, но и

КБ американского лингвокультурного сообщества.

Несмотря на то, что источником большей части изученных ПФ является

«политика», мы считаем возможным в качестве ядра КБ выделить те единицы,

источником которых выступает «история», то есть ядро когнитивной базы со-

ставляют события, имена и в целом такая модель мира, в основе которой лежит

прошлое Соединенных Штатов. Что касается «политики», частотное употреб-

ление ПФ с данным источником обусловлено видом политического дискурса

СМИ.

Половина ПФ, источником которых является «Политика», представлена

именами политических деятелей, среди которых неоднократно встречаются

имена Авраама Линкольна, Рональда Рейгана, Ричарда Никсона и других исто-

рических деятелей, связанных с политической сферой. Помимо этого, среди

ПФ, источником которых является политика, мы выделили подгруппу «терро-

ристические акты», включающую прецедентные феномены, относящиеся к со-

бытию 11 сентября 2001 г.

Таким образом, мы можем утверждать, что американцы чтят свою исто-

рию, своих предков, события, оставившие неизгладимый след в памяти народа.

Среди наиболее часто встречающихся ПФ в данной категории можно выделить

такие, как «Civil war», «Ku Klux Klan», «September 11 attacks», «Cold war», уже

вышеупомянутые имена бывших президентов страны.

Следующая группа прецедентных феноменов, составляющая ядерную зо-

ну КБ, – религия (мировые религии), включая библейские наименования. Как

правило, данные группы принято разделять, однако мы полагаем, что рацио-

нальнее будет объединить их в одну по следующей причине: США считаются
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одной из самых религиозных стран в мире, в ней сосуществуют множество раз-

личных конфессий во многом благодаря огромному этническому разнообразию

населения страны. На наш взгляд, неправильным будет разграничивать христи-

анскую религию и все остальные. Присутствие в статьях Зики Миллера преце-

дентных феноменов, источником которых выступают различные виды религи-

озных учений, доказывает важность религии для жителей Америки независимо

от вероисповедания. Чаще всего автор использует следующие ПФ: «God», «Bi-

ble verses».

Третью группу ядерных элементов КБ составляют имена известных лич-

ностей, медийных персон кино, телевидения, музыкальной индустрии, полити-

ки. Автор обращается к событиям, скандалам, происходящим в их жизни, ис-

пользует имена селебрити в качестве сравнения. Наиболее употребляемые ав-

тором ПФ данной группы касаются жизни Хиллари Клинтон, ее отношений с

мужем Билом Клинтоном, истории скандала с Моникой Левински. Повышен-

ный интерес к персоне Хиллари Клинтон связан, скорее всего, с выдвижением

ее кандидатуры на участие в президентской кампании, благодаря победе в ко-

торой она может стать первой женщиной-президентом в истории страны.

Категорию «политика» как ядерную область КБ ПФ, на наш взгляд, мож-

но отнести к числу значимых для индивидуального культурного пространства

самого автора, что связано главным образом с областью его деятельности, хотя

и в целом для членов американской нации политика имеет большое значение.

Чаще всего журналист употребляет прецедентные феномены, связанные с семь-

ей 43-го президента США Джорджа Буша.

Среди ПФ, составляющих периферийную часть когнитивной базы пред-

ставителя американского ЛКС, можно выделить кино и телевидение, по боль-

шей части развлекательного характера, что говорит о ее ориентированности на

массовую культуру, об этом же свидетельствуют ПФ, источником которых яв-

ляются «игры» (компьютерные и настольные игры, спортивные соревнования).

Кроме этого на периферии находятся ПФ, источниками которых служат лите-

ратура, мифология, фольклор и др.
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Рисунок 1 – Ядерные и периферийные элементы КГ

В связи со сказанным необходимо уточнить, что для дискурса журнала

характерна ориентация на массовую аудиторию, что отражается в предпочти-

тельном использовании прецедентных феноменов универсального уровня пре-

цедентности.

Поскольку целевая аудитория журнала принадлежит определенной нации

и культуре, легитимно говорить и о культуроспецифичности дискурса; сами

медиатексты являются продуктами культуры и истории страны, что характери-

зуется высокой частотностью национально-прецедентных феноменов.

Основной задачей журнала является передача определенной информации

реципиенту сообщения, однако в статьях редко можно встретить объективную

констатацию произошедших событий, как правило, авторы-создатели текстов

интерпретируют факты, добавляя имплицитно выраженные оценочные сужде-

ния, что в свою очередь влияет на объективность восприятия сообщения адре-

сатом. Иными словами, мы можем говорить о субъективности дискурса журна-

ла «Time».
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Явно выраженный этноцентризм – еще одна особенность дискурса жур-

нала – ориентация на освещение событий, происходящих внутри страны, а не за

рубежом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный этап развития науки о языке характеризуется антропоцен-

трической направленностью, устоявшимся является мнение о том, что язык

необходимо изучать, опираясь на знания о том лингвокультурном сообществе,

в котором он функционирует. Особый вклад в представления о культуре и об-

ществе вносят средства массовой информации, которые помимо передачи акту-

альной информации адресату, служат средством формирования ценностных

ориентиров нации, ее моральных установок. Изучение текстов СМИ в совокуп-

ности с различными социокультурными, психологическим и иными факторами,

иначе говоря, изучение масс-медийного дискурса, призвано помочь исследова-

телям выявить те языковые единицы, которые являются значимыми для данно-

го ЛКС. Одними из таких единиц выступают прецедентные феномены, входя-

щие в когнитивную базу представителей одной нации.

В ходе работы нами были реализованные все поставленные задачи. Так,

был проанализирован теоретический материал и описаны существующие в со-

временной науке подходы к исследованию дискурса, языковой личности и пре-

цедентных феноменов. В данной работе особое внимание уделяется политиче-

скому масс-медиа дискурсу, изучение которого приобретает все более широкие

масштабы в связи с медиатизацией современного общества и возрастающей

значимостью политики как сферы человеческой жизни.

В качестве теоретической базы для анализа языковой личности использу-

ется концепция, предложенная Ю.Н. Карауловым. Его толкование и анализ

структуры языковой личности приняты за основу многими последующими спе-

циалистами, занимающимися изучением данного вопроса. По Ю.Н. Караулову

языковая личность представляет собой сложное явление с многоуровневой ор-

ганизацией, включающей в себя три уровня: нулевой (ординароно-

семантический), первый (лингвокогнитивный) и второй (лингвопрагматический

или мотивационный). Также в работе использовалось его понимание преце-
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дентных феноменов как отражения мотивационного уровня языковой личности

и модели национальной картины мира.

В процессе анализа ПФ мы опирались на классификацию ПФ, предло-

женную Д.Б. Гудковым, который делит ПФ на автопрецеденты, социумно-,

национально- и универсально-прецедентные феномены; а также на прецедент-

ные имена, прецедентные высказывания, прецедентные тексты и прецедентные

ситуации. Был подробно рассмотрен каждый вид ПФ.

В результате работы над практической частью нами были выявлены и

изучены прецедентные феномены в материалах рубрики «Politics» электронной

версии журнала «Time». Они были проанализированы с точки зрения видов,

уровней, источника заимствования, функций, а также как отражение мотиваци-

онного уровня языковой личности автора-создателя текстов.

Так было выявлено, что наибольшая часть прецедентных феноменов

представлена прецедентными именами (67 %), далее следуют прецедентная си-

туация (21 %), прецедентные высказывания (9 %) и прецедентные тексты (3 %).

Чаще всего встречаются универсальные ПФ (68 %), что отражает намере-

ние автора апеллировать к массовой аудитории. ПФ национально-

прецедентного уровня встречаются в 27 % случаев употребления, что демон-

стрирует ориентированность автора на внутреннюю аудиторию страны. Остав-

шиеся 5 % приходятся на автопрецеденты.

Основными источниками заимствований выступают политика (31 %), ис-

тория (17 %), имена популярных личностей (12 %), мировые религии (9 %) и

библейские наименования (7 %).

Среди функций выделяется воздействующая, она встречается в 100 %

случаев, так как использование ПФ связано со стремлением автора привлечь

внимание читателей. Далее следуют функции оценочная (61 %), парольная

(46 %), моделирующая (7 %), людическая (1 %) и эвфимистическая (1 %).

Как правило, автор включает в свои статьи дословно использованные

прецедентные феномены (96 %), которые легче распознаются адресатами во
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время чтения. ПФ преимущественно используются в текстах статей (94 %), а не

заголовках.

Не одинаково и соотношение количества прецедентных феноменов в за-

висимости от года написания статьи. В статьях за первые пять месяцев 2016 г.

нам встретилось 68 ПФ (42 % от общего числа), за 2015 г. – 53 ПФ (33 %) и 41

ПФ за 2014 г. (25 %).

В ходе исследования нами также были определены прецедентные фено-

мены, составляющие ядерную и периферийную части когнитивной базы пред-

ставителя американского ЛКС. В список ядерных вошли прецедентные фено-

мены, источниками которых выступают история, религия и имена известных

личностей. Были определены наиболее часто встречающиеся ПФ в каждой из

групп. В качестве периферийных выступают ПФ, источниками которых явля-

ются кино и телевидение и игры (компьютерные, настольные, спортивные).

Среди отличительных черт дискурса электронной версии журнала «Time»

мы выделили ориентацию на массовую аудиторию, национальную культуро-

специфичность, субъективность и высокую степень этноцентризма.

В результате изучения особенностей использования прецедентных фено-

менов, а также источников их заимствований в материалах журнала «Time» мы

можем заключить, что для членов американского ЛКС большую ценность

представляют 1) события, связанные с историей их страны; 2) вероисповедание;

3) личная жизнь популярных в стране людей (представителей шоу-бизнеса, по-

литиков); 4) массовая культура (фильмы, телевидение, развлечение, спорт),

мифология.

В качестве итога хотелось бы отметить, что изученные нами вопросы тео-

рии дискурса, концепции языковой личности обладают огромной перспективой

дальнейшего развития. Обе эти области научных исследований в последнее

время становятся все более популярными, так как возрастает интерес к изуче-

нию языка сквозь призму личности. Тот факт, что на данном этапе развития не

существует даже общепринятых подходов к их терминологии, к классификации

дискурса и структуре языковой личности говорит о том, что данные вопросы
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остаются открытым для новых изысканий. До конца не решена проблема пра-

вомерности выделения не только политического масс-медийного дискурса, но и

самого дискурса СМИ, хотя тот факт, что многие лингвисты используют дан-

ные термины в своих научных работах, говорит о легитимности их существова-

ния и необходимости формирования новых подходов к классификации видов

дискурса.

Изучение особенностей использования прецедентных феноменов как спо-

соб выявления культуроспецифичных черт определенной нации известен уже

давно, но это ни в коем случае не умаляет его эффективность и высокую значи-

мость для теоретико-практических исследований. Кроме того, динамический

характер прецедентных феноменов, которые меняются вслед за происходящими

изменениями в каком-либо лингвокультурном сообществе, обусловливает

дальнейшее неизбежное обращение к ним в качестве объекта научных исследо-

ваний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Статьи журнала «Time»

Why Donald Trump’s Meeting With Paul Ryan Matters
Presumptive nominee Donald Trump will meet with Speaker of the House Paul

Ryan and other top Republicans in Washington Thursday as they seek to meld their
vastly divergent visions for the GOP. Trump’s populist appeal, built on his show-
man’s personality and sometimes left-of-center economic proposals is on a collision
course with Ryan’s conservative approach to policymaking. Where the Speaker has
called for growing the party’s support among minorities, Trump’s path to the White
House revolves around turning out an even more white electorate in the fall. The
highest-ranking elected Republican has yet to endorse Trump, saying the candidate
has to do more to assuage the concerns of conservatives. Thursday’s meeting, Ryan
allies say, is only the start of a long process of reconciliation that may not be done be-
fore the Cleveland convention.

On Wednesday, Trump, who had claimed a mandate and control over the party
after he secured the nomination last week, offered an olive branch to Ryan, telling
Fox News that the Speaker remains the leader of the GOP and may remain so for a
while. Trump also appeared to soften his position on a ban on Muslim immigration,
saying it was merely “a suggestion.” The ban is one of several major policy sticking
points with GOP leadership.

After Trump on Tuesday indicated he may never release his tax returns, Mitt
Romney, a frequent Trump critic, warned that failure to do so was “disqualifying”
and indicated Trump had something to hide. Romney, who faced his own calls to re-
lease his returns when he was the GOP nominee in 2012, seems to have found limited
success, as Trump reversed course to say he hoped to release the documents before
Election Day.

Welcome to the GOP Civil War
Civil War was the top-grossing feature this weekend – and not just the Marvel

film.
In the days since Donald Trump secured the GOP nomination, the Republican

Party split has become a chasm, as Republicans are choosing sides on whether to em-
brace their bombastic standard-bearer. Conservatives are doubling down on the
#NeverTrump movement, with some even joining Hillary Clinton’s effort. Others
are making noise about a third-party candidate as a way of spoiling Trump’s candida-
cy. Only two of the five most recent GOP nominees are backing Trump, and only one
– Bob Dole – will attend the convention in July.

On Thursday, Speaker of the House Paul Ryan said he wasn’t yet ready to em-
brace Trump, and on Friday RNC Chairman Reince Priebus called on the presump-
tive nominee to adjust his tone to win a general election – before rejecting the notion
that Trump is the leader of his party. The pair are set to meet with Trump this week in
Washington, though the prospects for reconciliation don’t look good.
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“I told Reince that I thought it was totally inappropriate what Paul Ryan said
and thought it was good for me politically,” Trump said in a statement Friday, later
telling NBC’s Meet the Press he felt “blindsided.” “But Reince feels, and I’m okay
with that, that we should meet before we go our separate ways. So I guess the meet-
ing will take place and who knows what will happen.”

As Ryan seeks to preserve his “opportunity agenda” for the GOP, which was
crafted to grow the party by reaching out to a more diverse coalition, Trump’s team is
rejecting it. “It’s [Trump’s] agenda that has just been cemented as what the American
people or at least Republicans and independents who voted for him want,” said
Trump convention manager Paul Manafort on Fox News Sunday. Trump himself left
the door open to breaking with a century of tradition and removing Ryan as the offi-
cial chairman of the GOP convention if he doesn’t fall in line.

Meanwhile GOP lawmakers up and down the ticket are being forced to decide
whether to embrace Trump – and thereby risk having to answer for every controver-
sial policy and statement over the next six months – or abandon him and face a back-
lash from their base. Seeking to enforce unity, the RNC is telling potential convention
volunteers who oppose Trump to look elsewhere in July.

Over the weekend, Trump fired back at Mitt Romney, calling him “ungrateful”
for the support – financial and otherwise – he offered in 2012. And Trump has a
point. He held fundraisers for both Romney and Ryan in 2012, and provided the for-
mer Massachusetts governor with a boost when he sought to unify the party. It only
highlighted the extent to which Republicans courted the high-profile endorser and
donor-turned-candidate in the years leading up to 2016. Likewise, Trump said Jeb
Bush and Lindsey Graham’s decisions to not support him called into question their
honor, because they signed a loyalty pledge to the eventual nominee last year. As
Trump allies argue, is there any doubt his former rivals would call into question
Trump’s honor if he balked at endorsing if they were the nominee?

Trump is unbowed, promising in a tweet Monday morning, “I will win the elec-
tion against Crooked Hillary despite the people in the Republican Party that are cur-
rently and selfishly opposed to me!” To do that he will have to win over more voters
than he loses from the traditional GOP coalition, an effort he is beginning with a re-
newed focus on populism. Trump adjusted his position on two key policy issues over
the weekend to that end, suggesting that his tax plan would ultimately raise rates for
those with higher incomes and expressing openness to raising the minimum wage.

Rubio’s Storybook Political Life Faces a Dark Chapter
Marco Rubio’s campaign knows how to craft a narrative. They penned his po-

litical biography as a man who could turn the Republican Party into a Benetton-ad,
and then started spinning yarns that a string of third- and second-place finishes
showed all-important momentum.

So it was all the more stunning Monday when campaign aides saw a CNN story
suggesting advisers were discussing Rubio dropping out of the race before his home
state of Florida votes next Tuesday.

It was a spectacular reversal of fate for the Rubio campaign, which has long
prided itself on aggressive – if sometimes robotic – message discipline, and one that
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came at a precarious time for the beleaguered candidate. The story did more than
hastily send the campaign spokesman Alex Conant across town to appear on CNN to
shoot down a report he called “fiction.”

It was just the latest revelation of the extent to which strategic and tactical mis-
steps have sent the campaign reeling amid a far more intense primary than they had
prepared for.

In early 2015, Rubio aides compared their strategy for winning the nomination
to “catching lightning in a bottle.” The campaign was organized from top-to-bottom
around the theory, relying on just a small team of aides until just weeks before voting
began, and eschewing a ground game for a media-centric campaign.

Now, if there is a path remaining, it is through the exact opposite: a grueling
primary slog and an unpredictable and divisive contested convention. Conant main-
tained that Rubio would fight on regardless of the outcome in Florida in an effort to
keep Trump from the nomination, but most Republican operatives see that as little
more than spin.

Tactically, backers and observers say Rubio’s current predicament is a result of
an uncharacteristic failure to manage expectations. In recent weeks, the campaign has
allowed its own proclamations of “momentum” to infect its internal thinking. Aides
assumed that Jeb Bush’s exit would have led to swifter consolidation behind their
candidate, despite longstanding polling showing many Bush voters were reluctant to
follow the youthful Rubio.

Many of Bush’s backers in elected office quickly switched allegiances to Ru-
bio, but some of his top financial backers have remained on the sidelines. “The Jeb
race was emotionally consuming and I’m just not in a mood to choose that quickly
afterwards,” said Al Cardenas, a Florida powerbroker and the former chairman of the
American Conservative Union. Suddenly, a candidate who had never been projected
to perform well in Nevada or Super Tuesday was greeted by headlines on his under-
whelming performances.

“They got too big for their britches,” said a Rubio bundler.
The broader misstep, was in a candidate that tried to be everything to everyone,

and may have lost himself in the process. For much of 2015, Rubio avoided inserting
himself into the primary squabbles swirling around him in hopes of selling himself as
a generational figure.

But as Trump’s bombast dominated the news coverage, Rubio’s lofty message
began falling flat. He began swiping at Trump, first on policy and then personally,
but misjudged the toll getting into the mud would take on his brand. Lacking a de-
fined base of his own, Rubio’s campaign saw some supporters flock to Texas Sen.
Ted Cruz, who flirted with Trump attacks but avoided the personal ones, or Ohio
Gov. John Kasich, who refused to engage his rivals entirely. Rubio has since reversed
course on the Trump attacks.

The candidate, who has been an underdog in all of his past races, is, at least
publicly, relishing in being written off once again, pledging to prove the doubters
wrong. But the stakes for Rubio have never been higher.
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“This is a community of underdogs,” Rubio said at a Super Tuesday rally in
Florida. “This is a state of underdogs. This is a country of underdogs, but we will
win.”

Rubio’s team argues that a win in Florida and it’s 99 delegates on March 15
would “reset” the race, when the campaign slows for a month of just a handful of
contests before shifting to more populous – and they argue, politically friendly –
Northeastern states. But a home state victory is by no means assured. His campaign is
touting polls showing him trailing Trump in the state. And first he’ll have to endure
more beatings Tuesday, when Michigan, Mississippi, Idaho and Hawaii vote. Trump
is heavily favored, though Rubio aides believe strong showings for their man are pos-
sible in the latter two contests.

Rubio’s campaign maintains that the prospects for their rivals are hardly much
better. Kasich is similarly betting on a contested convention and possesses even fewer
delegates than Rubio. Meanwhile, Cruz’s path to 1,237, they argue, is increasingly
unrealistic.

There is reason for hope in Florida, where Rubio is narrowing the gap on
Trump by the day and where he plans to spend every day until his do-or-die moment
arrives. The campaign has made a frantic effort to build out a ground operation to
collect early votes, and is hoping for strong turnout among the state’s Latino and par-
ticularly Cuban-American population to help him overcome Trump’s pull in the
northern part of the state.

Rubio aides note that the winner of the Puerto Rico primary – which Rubio
won in a blowout on Sunday – has won also Florida consistently. But a complicating
factor is the more than 220,000 absentee ballots that were cast by Republicans before
Florida Gov. Jeb Bush dropped out, containing an untold number of votes for Rubio’s
former mentor. With twice that many cast now, Rubio will likely have to do better
than simply pull even with Trump on Election Day in order to secure a victory.

For all his skill at narratives, Rubio hasn’t come up with a happy ending to this
one just yet.

Who Can Beat Trump: Cruz? Or Cruz and Kasich?
Two is more than three, but is it better than one? That’s the question GOP strat-

egists are puzzling as Marco Rubio exited the race leaving Ted Cruz and John
Kasich as the party’s last hopes for stopping GOP front-runner Donald
Trump. Tuesday’s results pushed Rubio from the race as Trump won at least three of
the states – and likely four, if his razor-thin margin in Missouri holds – while Kasich
picked up his home state of Ohio. But Trump is still behind on the race for the 1,237
delegates needed to win the nomination. Trump needs to win 50% of the more than
1,000 delegates remaining to lock in the nomination by the first ballot in Cleveland –
a tall order given delegate apportionment rules in the GOP. That means Trump’s path
to winning a majority grew slimmer Tuesday, while the prospects of a contested con-
vention greatly increased.

Kasich, who has no mathematical path to winning 1,237 short of a contested
convention, argues that a three-man race is the best way to stop Trump, as he and
Cruz appeal to different wings of the GOP that dislike Trump as much as they dislike
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each other. This triangulation strategy, Kasich’s campaign says, would rely on Cruz’s
strength out West, and Kasich’s strength in more moderate states, to force multiple
ballots. The Cruz campaign rejects that strategy, arguing that a two-man race, and the
stark choice it offers, is the only way to block Trump. Cruz’s aides point to head-to-
head surveys showing he wins outright if he’s alone with Trump in the states, which
would allow him to swiftly make up his nearly 300-delegate deficit off the front-
runner.

The Republican contest now shifts to Arizona, where Trump is favored, and to
Utah, where the Trump alternatives have a far better shot, before entering “spring
break” – a month when just 134 delegates will be awarded in a handful of contests.
The break will allow the anti-Trump forces more time to organize their advertising
and message, but they’ll also test the organizational and financial stamina of Trump’s
rivals who lack significant momentum in the long slog for delegates.

On the Democratic side, it’s been over for weeks, but now it’s really over. Bar-
ring acts of God or the FBI, Bernie Sanders is now mathematically out of the running
for the Democratic presidential nomination after Hillary Clinton scored wins in at
least four of the five states voting Tuesday – and all five, if early results in Missouri
hold – increasing her delegate lead to 300, even before super-delegates are consid-
ered. Sanders would need a super-majority of the delegates remaining to come back,
which would require massive wins in states where he does not have massive leads,
and his campaign is now arguing it can appeal to super-delegates – most of whom are
backing Clinton. Don’t bet on it. The scenes of celebration spread on social media
from Clinton’s headquarters made clear they think the race is over, and more im-
portantly, are not afraid to say it.

Tuesday’s results offered reason for pause for both front-runners, as voters,
particularly voters in GOP primaries, expressed dissatisfaction with the potential for a
Trump-Clinton general election match-up.

President Obama will reveal his nominee for the Supreme Court at 11 a.m.
Wednesday in a Rose Garden address, the White House announced, but don’t expect
it will go far as Senate Republicans have pledged to block the nominee from even re-
ceiving a hearing, let alone a vote. But that’s just fine with the White House, which
sees it as yet another opportunity to highlight congressional dysfunction.

Why Bernie Sanders Won’t Quit
President Obama nominated Judge Merrick Garland to the Supreme Court

Wednesday to replace the late Antonin Scalia, but don’t expect the judge, seen as a
more moderate choice for the court, to begin serving anytime soon. Highly respected
and qualified, Garland tests the GOP-controlled Senate’s pledge not to consider any
Obama nominee to the limits. Already there are signs of cracking as lawmakers who
expressed opposition to any hearings or meetings now changing their tune. But Sen-
ate Majority Leader Mitch McConnell was clear Wednesday that there would be no
vote until after the election. And despite his statements to the contrary, that’s just fine
with Obama and the White House, who can use the standoff as just another moment
to highlight what they view as Republican obstructionism in an election year.
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Facing a nearly insurmountable delegate deficit, Bernie Sanders‘ campaign
grasped for straws Wednesday in trying to explain why their candidate would push
on. Arguing their candidacy would help Hillary Clinton avoid fire from GOP front-
runner Donald Trump (that hasn’t worked yet) and that they want to enfranchise eve-
ry Democratic voter, they maintained that the map gets easier for their candidate as
the race progresses – a statement unsupported by polling. Sanders’ strategists also
maintained that the hunt for the Democratic nomination wasn’t “a matter of delegate
arithmetic,” when that’s precisely what it is – and he’s behind the 8-ball. And in
even more striking fashion, the campaign that once complained about the role of su-
per-delegates to the Democratic convention, began floating picking off Clinton back-
ers among the Democratic establishment, as well as potentially overturning voters by
winning over delegates pledged to Clinton through caucuses and primaries.

Trump pulled out of Monday’s scheduled Republican debate in Salt Lake City
as he reignited his war of words against Fox News host Megyn Kelly, who was set to
moderate the debate, and declaring that GOP voters have heard enough from the can-
didates. Ohio Gov. John Kasich backed out once Trump did, while Texas Sen. Ted
Cruz, who was looking for a show-down with Trump as he tries to argue it’s a two-
man race, resurrected his “Ducking Donald” from when Trump skipped his a debate
earlier this year. Feeling confident about his position in the delegate count, Trump is
trying to lock in the nomination by simply avoiding giving his rivals a platform on
which to appear at his level.

Inside Apple’s fight with the FBI. The Stop Trump campaign looks for a way
forward. And a Broadway show may keep Alexander Hamilton on the $10 bill.

Ted Cruz Fights Alongside Donald Trump in Florida to Sink Marco Rubio
Texas Sen. Ted Cruz went to Florida Sen. Marco Rubio’s hometown Wednes-

day to announce the endorsement of former HP CEO Carly Fiorina. Speaking at Mi-
ami-Dade College, just steps from where his rival announced his presidential cam-
paign, Cruz timed the surprise as gut-punch to a flailing rival, not as a tactic to win
Florida’s 99 delegates, which almost certainly remain out of his reach.

Hurting Rubio is also why Cruz has opened 10 field offices in the state and on
the heels of a seven-figure investment from Cruz’s super PAC on Florida airwaves.
On its surface, the spending is unremarkable – a fraction of what it takes to make a
significant difference in the state – but it flies in the face of the GOP establishment’s
best-laid plans to trip-up Donald Trump.

“It’s chess, not checkers,” says one Cruz strategist, surveying what remains of
the field. “It’s not only about stopping Trump, it’s about making Ted Cruz president,”
said another.

Former Republican presidential nominee Mitt Romney laid out the case last
week in Utah, encouraging Republicans to vote for the best-positioned Trump alter-
native in their given state. The goal, argued Romney, was not to elect another candi-
date, but to simply deny Trump delegates. In Florida, the candidate for achieving that
goal is undoubtedly Rubio, the home state senator who sits in second place. “A vote
for Cruz is a vote for Donald Trump,” Rubio’s campaign repeated on loop in Florida,
as donors and anti-Trump operatives privately fretted on that same concern.
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And though he is claiming he’s “competing hard to win Florida,” Cruz is way
back in third place, without any real hope of picking up delegates in the winner-take-
all state. If many in the anti-Trump movement had their way, Cruz would shift his
Sunshine State support to Rubio to bolster the chances of keeping the bombastic
front-runner from securing the state, or at least refrain from actively trying to block
Rubio’s path.

But that’s not the Cruz way.
A deeply strategic thinker with a penchant for taking stiff gambles, Cruz is

working to craft an ‘I win, or you lose’ choice for the Republican Party – where after
March 15th the GOP establishment that despises him will have to contend with rally-
ing around him, or being stuck with Trump as its standard-bearer. The first step: Cruz
needs to push Rubio out of the race – by handing Florida’s delegates to Trump. Every
dollar he spends in Florida is going to that goal. It’s a high-stakes wager that could
easily backfire, particularly if Trump uses a Florida win to secure a majority of dele-
gates. Cruz’s team believes the potential rewards outweigh the risk.

Cruz aides believe a three person race would swiftly yield a two-person contest,
and even in it didn’t, that’ their 300-delegate lead on Ohio Gov. John Kasich would
effectively make it one. Kasich faces his own make-or-break moment in Ohio,
where he is fighting to deny Trump the Buckeye delegates.

Underpinning the strategy are surveys showing Cruz resoundingly defeats
Trump in a two-person race if Trump does not win the nomination outright. Despite
the lack of any love lost between himself and the party’s leadership in Washington,
Cruz believes they will be forced to come around his way to keep their party intact.
Cruz’s path to securing 1,237 delegates to the convention for the first ballot is slim.
But in forcing the party to choose between himself and Trump, Cruz is already seeing
signs that his Sophie’s choice for the GOP establishment will pay off.

In recent weeks, senior Republican figures have starting coming to grips with
needing to rally behind Cruz to stop Trump. South Carolina Sen. Lindsey Graham,
who mused openly about shooting Cruz on the Senate floor weeks ago, has capitulat-
ed on backing his rival, suggesting a Cruz/Rubio or a Cruz/Kasich ticket – in that or-
der – be formed to stop Trump.

“You know Ted Cruz is not my favorite by any means,” said South Carolina
Republican Lindsey Graham after the March 1 voting. “But we may be in a position
where we have to rally around Ted Cruz as the only way to stop Donald Trump.”

Why Super Tuesday Matters
Happy Super Tuesday!
The largest chunk of delegates up for grabs in both parties will be awarded

Tuesday in what will likely be a pivotal day in the race. For Hillary Clinton, it’s the
opportunity to pull ahead of Bernie Sanders in pledged delegates, and for Republi-
cans it will send fears about Donald Trump into overdrive – though it may be too late
to stop him. It could send at least one candidate, Ted Cruz, packing if he doesn’t win
his home state, while another Ben Carson, has been an afterthought but may bow out
due to lackluster fundraising.
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The day comes as Republicans are wrestling with what type of party do they
want. Are they willing to roll the dice with Trump as their standard-bearer, or are
they going to throw the book and him until there’s no hope yet? This week, at least,
the fight is on, as candidates and outside groups are simultaneously hitting Trump on
an array of business deals and personal statements that they argue are disqualifying.
Trump threatened to file suit against the group behind the ads – except his campaign
got their anti-Trump efforts confused, sending the statement to the wrong group. An-
other anti-Trump spot on Trump University was released Tuesday morning by yet a
different group.

For Marco Rubio and John Kasich, Super Tuesday is about staying alive – just
picking up enough delegates to claim some nationwide support as they bide their time
for their home state races on March 15. Kasich has also invested heavily in Michigan,
which votes March 8, but has since found the state’s politics to be less hospitable
than hoped.

Sanders raised more than $42 million in the month of February from 1.4 mil-
lion contributions averaging $30 a piece, his campaign announced early Tuesday, in-
cluding $6 million on Monday alone. That total will keep him in the race and as a po-
litical thorn in Clinton’s side even if his mathematical path to the nomination nar-
rows.

What did Trump tell the New York Times about immigration. How cheap gas
can hurt Ted Cruz in Texas. And how the Clinton’s are preparing to beat Trump.

Why the Republican Debate Was So Brutal
Saturday night’s gathering of the remaining GOP presidential candidates was

not a debate. It was a savage roar on the road to the White House as hopefuls shouted
over each other, questioned each other’s character and, in one case, even went after a
candidate’s mother.

The ruckus was, in many ways, overdue, delayed by the massive GOP field that
only winnowed to a manageable number this week. But was it too late to throw up a
roadblock between Donald Trump and his party’s nomination? Was this merely the
multi-frontal war to oblivion that the Republican National Committee tried to avoid
when it limited the number of sanctioned debates? Or was this simply the latest epi-
sode in the GOP’s reality-show-esque drama?

It was a furious night that found, for the first time, Trump squarely being piled
on from all sides. Former Florida governor Jeb Bush excoriated his business record
and foreign policy judgment, Texas Senator Ted Cruz suggested he would appoint
liberals to the Supreme Court and Florida Senator Marco Rubio lambasted him for
questioning the legacy of George W. Bush.

Trump alternated between condescending smirks and prickly interruptions, but
it was clear he was getting his first real all-against-him attack. He did not enjoy it.
Moderator John Dickerson of CBS News repeatedly mocked the spectacle, at one
point telling a feuding Cruz and Trump, “Gentlemen, I’m going to turn this car
around.”

But Trump was hardly the only candidate who left the stage in Greenville, S.C.,
bloodied. The candidates are increasingly desperate to find a breakout moment – of-
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ten at their peers’ expenses. Ohio Governor John Kasich found his record on expand-
ing Medicaid branded as expanding Obamacare, Trump and Rubio ganged up to call
Cruz a liar, and Rubio was once again hit on his work on comprehensive immigration
reform. Bush was called to defend his family’s legacy time and again.

The weaknesses of each candidate among conservatives had a searing spotlight
aimed at them, just one week before South Carolina Republicans head to the voting
booths.

South Carolina has an appetite for such intra-party sparring – in fact, the state
rewards it. Voters here, in the first Southern state to have a nominating contest, want
a fighter for a nominee. Spurious attacks are the norm, and harsh rhetoric helps can-
didates fare well. Just ask Newt Gingrich, who four years ago used a fiery tone to
best Mitt Romney. From the debate hall, the South Carolina activists booed and
cheered the candidates in an atmosphere that at times more closely resembled a
Gamecocks game than a staid debate.

At different points, it was as if Trump were trying to lose support and goad the
crowd into rowdiness. He mocked South Carolina’s Lindsey Graham, who has deep
supporters in some corners. He praised Planned Parenthood, a bogeyman among
conservatives. He defended eminent domain, called George W. Bush a liar and
blamed him for the Sept. 11 terrorist attacks. He called the war in Iraq a folly –
while standing on a stage in a state with the heaviest concentration of veterans in
America.

It might not matter. Trump has a lead in the polls here. His deep pockets have
not peer in this field. His crowds respond to his brazen style and in-your-face person-
ality. Trump’s brand of personality-driven politics might be what Republicans decide
they want in a nominee. It also might be the party’s undoing.

The debate marked the realization by more of his rivals that to win the nomina-
tion, they’ll have to get past Trump. Bush, for whom attacking Trump has nearly be-
come a raison d’être for his candidacy, levied his harshest criticism of the candidate.
Beating him, however, is not the most pressing goal, said former Pennsylvania gov-
ernor Tom Ridge, who was George W. Bush’s Homeland Security Secretary and a
Jeb Bush backer. “We’re built for the long term, we’re financed for the long term,”
he said, noting that relatively few delegates are yet actually being given to candidates.

“As of March 1, there will only be 5% of the delegates elected,” Ridge said.
“He doesn’t need to beat Donald Trump. He’s already beaten Donald Trump in my
eyes … We don’t need to beat Donald Trump here to accelerate the campaign.”

Rubio, recovering from a disastrous debate in New Hampshire, also saw an
opening in joining Jeb Bush in defending his brother. “The World Trade Center went
down because Bill Clinton didn’t kill Osama bin Laden when he had the chance,”
Rubio said, saying he was glad the elder Bush had been in the White House than Al
Gore. In a way, Rubio was a better defender of George W. Bush than was his brother.

Senator Tim Scott of South Carolina, a Rubio supporter, said New Hampshire’s
horrible debate for Rubio helped him shake off the stilted tone in time for his state.
“Marco Rubio erased some of the [Trump] lead,” Scott said. “There’s no question
that this is a new race. For the next seven days, we have an opportunity to close that
gap.”
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It will be difficult, if not impossible. It will also be brutal. Even Cruz, who
spent much of 2015 in a détente with Trump, joined the fray, calling Trump a child
for his interruptions and warning of dire consequences should he win. In the case of
Cruz and Bush, the assaults coincided with new negative ads from their super PACs
attacking Trump’s credibility.

Kasich, who sought to avoid attacking Trump as he complained about the nega-
tive tone of the campaign, posited that he was more electable than his rivals because
he could appeal across the aisle. “I love these blue collar Democrats because they’re
going to vote for us next fall,” Kasich said in an unusual statement for a GOP prima-
ry. He tried to interject himself in the debate with calls for civility. Such moves gave
him little enthusiasm in an otherwise uncivil debate.

Ben Carson, as is his wont, avoided engaging in the fray and spent much of his
speaking time directing viewers to his website. He all but disappears during these de-
bates, raising questions about how long his campaign can continue. Asked that ques-
tion after the debate, the celebrated surgeon said he was continuing.

“[We’re going] to get in front of a lot of audiences, do a lot interviews, a lot of
radio, a lot of newspapers, to give people a real understanding of what I’m about,
what I’m talking about,” he said. And what policies will he be promoting? “I would
ask you to go to my website, bencarson.com.”

Happy New Hampshire Primary Day
More than 20 percent of Granite State voters woke up Tuesday unsure of whom

they would vote for – one of the two mysteries of primary day. Polling is of little help
determining what the mountain of undecideds, as well as the state’s independents, the
largest bloc of voters who can vote in either primary, will do. Some divergent theo-
ries:

A tightening Democratic race and strong ground game by the Hillary Clin-
ton will bring keep Democratic-leaning independents in that primary, helping her nar-
row the gap of expected defeat to Bernie Sanders. Or the opposite many be true, and
independents will skip out for the Republican primary boosting John Kasich. Will
undecideds voting in the GOP primary break for Bush – a person with the famous last
name who they’ve shunned so far – or for Kasich, whose optimism is unique in the
field, or for Marco Rubio or even Chris Christie? Donald Trump is expected to win,
but undecideds won’t move his way, because most voters either love or hate the
bombastic candidate. Or maybe they will, in their desire to vote for a winner.

These are just a fraction of the possible storylines running through today’s elec-
tion and the only certainty will come as the polls close. Expectations are for clear
Sanders and Trump wins, but by lower margins than the final public polls suggest,
with a muddled race for second place on the GOP side that could include four or five
candidates. Two of the three governors – at least – are all-but-certain to move their
campaigns to South Carolina, and Christie might if he proves his assault on Rubio in
Saturday’s debate was more murder than murder-suicide. The establishment, which
had been looking to coalesce around a non-Trump, non-Ted Cruz candidate after to-
day will have to wait at least a week until South Carolina votes on Feb. 20. For Clin-
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ton, it will be a case of managing defeat and internal drama to avoid the pitfalls of
2008 once again.

After weeks of debating whether to cast Sanders as an uncompromising ideo-
logue or an inconsistent hypocrite, the Clinton campaign has decided on the latter
strategy, beginning a series of stinging character attacks on the Vermont Senator. The
shift comes as Clinton’s pragmatic electability pitch to Democratic voters has failed
to inspire much support, leading to a close finish in Iowa and expected loss in New
Hampshire.

Christie is promised, but doesn’t receive, a check from a top Romney backer.
Rubio awkwardly repeats another line. And Trump repeats an offensive term about
Ted Cruz.

And Then There Were Nine
And then there were nine. Rick Santorum and Rand Paul became the latest two

campaign drop-outs Wednesday as their efforts never really got off the ground. For
Santorum, catching lightning in a bottle in Iowa again proved impossible in a far
more talented field and with an electorate far more angry than four years prior. For
Paul, his poor performance reflected both increased fears over national security that
didn’t serve the libertarian candidate well as well as his shifting positions on issues
that were close to his supporters’ base. Santorum endorsed Marco Rubio as he exited,
but Thursday morning presented a gift to his opponents when he told MSNBC of Ru-
bio, “The bottom line is there isn’t a lot of accomplishments.”

Hillary Clinton speaks to TIME’s Joe Klein on the cover of this week’s maga-
zine, reflecting on the state of the electorate and her own transformation from radical
to establishment figure. Also in the magazine, TIME’s David Von Drehle captures
the state of the GOP race, from Donald Trump‘s loss to Ted Cruz‘s win, and the com-
ing race among the establishment in New Hampshire. And a look at Rubio’s slow-
and-steady campaign meeting the demands of a surging candidacy.

Trump is resisting changing course after his second-place finish in Iowa, de-
clining to invest significantly in a ground game in the Granite State where he holds a
lead, but he faces the prospect of blowing it if he’s not careful. Instead he’s accusing
Cruz of “illegally stealing” the caucuses because his caucus speakers falsely suggest-
ed that Ben Carson was dropping out after Iowa. Cruz apologized to Carson, who
held a bizarre press conference Wednesday defending his decision to return home to
change clothes and seeming to criticize Cruz, but refusing to do so by name.

Jeb Bush will bring his brother, George W., out with him on the campaign trail
in South Carolina next week, seeming to remove the possibility of him dropping out
if he underperforms in New Hampshire. Carly Fiorina is waging a public effort to be
invited to Saturday’s GOP debate, standing to be one of twon– well, one of one if you
exclude Jim Gilmore and his 12 caucus votes in Iowa – candidates to fail to meet the
debate criteria. Such a tactic worked in September, but ABC and the Republican Na-
tional Committee have yet to respond to her effort. And Chris Christie addresses the
Obama “hug.”

Clinton defends her ties to Wall Street in a Democratic town hall, a day before
the final Democratic debate before New Hampshire votes. Rubio condemns Obama’s
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mosque visit. Cruz hits Trump’s judgement, but calls for carpet-bombing. And John
Kasich makes a promise to voters.

Paul Ryan Pushes Republicans to Make Poverty an Issue
When Paul Ryan was the GOP’s vice presidential nominee in 2012, he was re-

peatedly stymied by Mitt Romney aides when he wanted to give a speech on poverty.
Now, three weeks before the Iowa Caucuses, Ryan, who has become Speaker

of the House, is having the last word. On Saturday, in South Carolina, he hosted sev-
en leading GOP presidential candidates for in an in depth discussion of the issue that
is most near and dear to his heart.

“You can’t reignite the American idea – economic growth, prosperity, security
– if we’re letting people to continue to slip through the cracks,” Ryan said.

Ryan, a devotee of Jack Kemp, the football player turned congressman, Cabi-
net Secretary and GOP anti-poverty crusader, said he hopes to use 2016 to help the
GOP offer affirmative policy solutions after years of fighting with the Obama White
House. And amid a primary season that has stood out for its rancor and rejection of
substance, the forum – one of his highest profile events since taking the gavel in Oc-
tober – was one of his most significant attempts at doing just that.

“It says a lot about Speaker Ryan that one of his first major public events fea-
tures him using his leverage to convene this discussion,” said John Lettieri, the co-
founder of the Economic Innovation Group, a nonpartisan think tank backed by Sili-
con Valley that co-sponsored the event. “It’s a clear sign that he’s trying to lead the
GOP in another direction.”

The event featured Chris Christie talking about his parents’ poverty and Ben
Carson Recalling his own experience growing up poor. “As a kid growing up in pov-
erty, I hated poverty,” Carson said. “Some people hate rats, hate roaches, I hated pov-
erty.”

Jeb Bush highlighted his efforts on founding charter schools in distressed
neighborhoods in Florida, while Arkansas Gov. Mike Huckabee chimed in on the im-
portance of supporting the less fortunate. “Sometimes what people need is the affir-
mation that they are people of value,” Huckabee said. “That they are people of
worth.”

In 2014, on the 50th anniversary of the War on Poverty, Ryan released his plan
to reform the nation’s welfare system, including replacing most federal programs
with block grants to states. Similar proposals have been adopted by several GOP can-
didates, including Jeb Bush most recently on Friday.

The candidates at the event were united in calling for states, rather than the fed-
eral government, to take the lead in tackling poverty, in line with traditional Republi-
can values.

“If you leave this to federal government, they swing a meat axe, not a scalpel,”
Christie said. Florida Sen. Marco Rubio said the poverty programs as constructed in
the 1960s are ill-positioned for the challenges facing the poor in the 21st century.

One area of contrast came from Carson, a proponent of a flat tax based on bib-
lical tithing, who broke with his fellow candidates to call for the elimination of the
Earned Income Tax Credit, while his rivals called for expanding it.
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The focus on poverty, over traditional Republican tropes like “job creation” and
the “middle class,” reflected Ryan’s belief that the GOP must reach out to non-
traditional voters in order to win a general election, but it also reflects decades of his
own work, which began when he was an aide to Kemp at Empower America. Ryan
credited his mentor’s inspiration in his 2012 convention speech. “What gave Jack that
incredible enthusiasm was his belief in the possibilities of free people, in the power of
free enterprise and strong communities to overcome poverty and despair,” Ryan said.
“We need that same optimism right now.”

Arthur Brooks, the president of the American Enterprise Institute, another co-
sponsor of the event, credited Ryan with moving the GOP to embrace an often-
overlooked issue.

“Paul Ryan is the intellectual leader of the Republican Party, at least among
politicians,” Brooks said. “And certainly until there’s a Republican candidate, he’s
effectively the leader of the party. And he’s basically doing the type of things that
leaders are supposed to do. He’s setting the agenda, asking about the things he wishes
they were talking about, and I think it’s great. It’s the best leadership I’ve seen in a
while.”

“They don’t know it yet but it’s incredibly smart politics, because they need to
brand the Republican Party as a party that cares about people like you,” Brooks added
of the Republican candidates. “If you can really shift five or six percent of the popu-
lation into a position where they say, ‘this whole thing about Republicans don’t care
about poor people, I don’t see that,’ that would be a big, big change.”

“What we’ve learned today is that we’re not just an opposition party, we’re are
also a proposition party,” a smiling Ryan told MSNBC host Joe Scarborough on
stage, suggesting it was the first step toward a GOP that was more aggressive in
reaching out to all voters. “Wouldn’t you rather both parties compete for your vote no
matter who you are, where you live, or what zip code you’re in?”

Former 2016 presidential candidate and South Carolina Sen. Lindsey Graham,
who has critiqued the GOP’s rhetoric on poverty in recent years, said the focus on the
poor has the potential to open electoral doors for the GOP. “The fact that Paul
Ryan…is talking about this makes me encouraged,” he said. “I think this issue can
help us.”

The Dark Horse Who Could Upset the First Southern Primary
Dr. Edward Floyd, a prestigious South Carolina vascular surgeon, goes way

back with the most powerful family in Republican politics.
Both Bush Presidents and former First Lady Laura Bush have stopped by his

South Carolina home during various campaigns over the past two decades. Former
President George W. Bush appointed him as a delegate to the U.N. General Assem-
bly. And as a member of the South Carolina University board of trustees, Floyd lob-
bied to get former Florida governor Jeb Bush an honorary degree at the school in De-
cember.

But Floyd says he just can’t endorse Jeb Bush in his coming presidential run.
That’s because Floyd is committed to his home-state’s favorite son, Senator Lindsey
Graham, whose White House ambitions, while seemingly quixotic, may upend the
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race in the nation’s third primary state. “It’s a little personal with me,” Floyd told
TIME, explaining his reasons. More than a decade ago, Graham helped arrange what
few other politicians could: visas to Russia for his daughter and son-in-law, who
wanted to adopt a child from a St. Petersburg orphanage.

Such stories are not hard to find in South Carolina these days, where Graham’s
deep ties to the state party still hold enormous sway. As Jeb Bush and Wisconsin
Governor Scott Walker visit the “first in the South” primary state this week, they will
encounter many faces like Floyd’s: friendly, but not up for grabs. “Senator Graham
has frozen people who otherwise might be inclined to support Bush,” said one top
South Carolina GOP operative. “They’re not making direct asks for money … they’re
here saying, ‘Hey, we want to be your second choice after Senator Graham.’”

“They’re friend-raising and not fundraising,” the operative added.
Graham, a foreign policy hawk, is unlikely to clear the Palmetto State’s field

like Senator Tom Harkin’s Iowa campaign for President did in 1992. But fresh off a
2014 re-election that he won by a 15.5 percentage-point margin, Graham has become
one of 2016’s biggest wild cards – a dark-horse candidate whose decisions will de-
termine not just his own fate, but also potentially the outcome of the GOP race.

In Iowa earlier this month, Graham stole the spotlight with witty rejoinders on
the need for immigration and entitlement reforms and zingers sending up the Obama
Administration’s foreign policy. From there he flew to New Hampshire, where Gra-
ham hopes to rekindle the “straight talk” that turned the Granite State into his friend
John McCain’s political Avalon. He’s buoyed by the likes of billionaire GOP mega-
donor Sheldon Adelson for his opposition to online gaming and strong support for
Israel and drew a half-dozen GOP Senators to a fundraiser for his PAC tied to Israeli
Prime Minister Benjamin Netanyahu’s address to Congress.

Though few nationally or in his home state believe Graham will truly stick it
out, he’s poised to play kingmaker or spoiler, and maybe assassin.

Graham’s candidacy could have the biggest impact on Senator Rand Paul’s
presidential run – a vehicle for the South Carolinian to attempt to torpedo the more
isolationist lawmaker’s ambitions. He’s also sparred with Senator Ted Cruz, another
hopeful with whom he rarely sees eye to eye and whose tactics he’s condemned. Crit-
ics call him a stalking horse for the establishment, picking a fight with the party’s ex-
treme to provide a favored candidate – like Bush – with political cover.

Graham’s strong advocacy of comprehensive immigration reform makes Bush
a likely beneficiary of his support, but many candidates are seeking to remain on
Graham’s good side. (Rand and Cruz are some of the few 2016-ers to have even an-
nounced hires in South Carolina, bringing on veteran strategist Chris LaCivita and
former GOP Spartanburg county chairwoman LaDonna Ryggs, respectively, to ad-
vise campaigns in Graham’s home state.)

In New Hampshire last week, Texas Governor Rick Perry called Graham “my
buddy.” “I am a big Lindsey Graham fan,” he was caught saying on an open micro-
phone, adding he seeks out Graham’s counsel on foreign policy. “I think he is one of
the most knowledgeable people that we have on foreign policy, and we need to listen
to him. He is a very, very bright U.S. Senator. He’s carved out his niche, and it is for-
eign policy.”



115

Graham’s cache of supporters are loyal, but they’re hardly a majority in his
home state. The South Carolina Republican Party put him on its online presidential
straw poll – featuring uninterested politicians such as Representative Paul Ryan and
Senator Tim Scott – only last week. And 60.2% of South Carolinians and more than
55% of Republican-leaning voters don’t think he should run for President.

“I wouldn’t say there is a predisposition to automatically supporting Lindsey
Graham for President,” said Charleston-based GOP consultant Jim Dyke. “I think that
every election is different and people judge you by the job that you’re running for.”

If the 34% of GOP leaners supportive of Graham running break his way, it’s a
surefire victory in a jam-packed field. But even a 5% draw – an easy feat – could be
determinative.

“It’s hard enough to see Jeb Bush winning South Carolina, and with Graham in
the race it’s just about impossible,” said another veteran national strategist. “And he
pulls the business and military votes that Walker might need to hold off a Ted Cruz
or Rand Paul.”

The social conservative state’s electorate is notoriously fickle. In 2000, then
Texas governor George W. Bush won the state after a nasty primary fight with
McCain. But in 2008, McCain eked out a victory over Iowa victor former Arkansas
governor Mike Huckabee with Graham’s assistance. In 2012 they rallied just days be-
fore the primary to Newt Gingrich’s defense on the heels of salacious reporting about
the collapse of his second marriage, which he turned into a high-profile critique of the
“gotcha” press.

The divided loyalties between Jeb Bush and Graham even extend to the ranks
of Graham’s own campaign. His exploratory committee, Security Through Strength,
is run by David Wilkins, a U.S. ambassador to Canada under President George W.
Bush. Wilkins, who chaired Bush 43’s 2000 and 2004 South Carolina campaigns,
says he would support Jeb if it weren’t for Graham, a friend for over 23 years, dating
back to when they served in the South Carolina House of Representatives in the early
1990s.

“I don’t know of anyone that’s better versed in foreign policy and really knows
more about it than Lindsey Graham,” adds Wilkins. “He knows the world leaders,
he’s traveled the world, he’s been to the hot spots. He’s just immersed himself in that
issue. I don’t know anyone more knowledgeable than him.”

It’s those kinds of personal testimonials that could shake up the South Carolina
primary, and by extension the rest of the Republican primary calendar in 2016.

Jeb’s Shock and Awe Catch-Up Campaign
Jeb Bush’s announcement last month that he is going to “actively explore” a

White House run next year has set off a flurry of activity, including a scramble to
bring on aides to help launch two political action committees and meetings with do-
nors for support. With all of the news about fundraising committees and shots at Hil-
lary, the Jeb Bush rollout may look like shock and awe, but the former Florida gover-
nor is still playing a hastily constructed game of catch-up.

The flurry of activity evidenced in the past several weeks, operatives and con-
sultants said, is less a reflection of Bush’s strength than it is an effort to replicate the
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work other likely 2016 candidates have been carrying out for months or years. But it
is also no less important for the son and brother of presidents who has been out of
politics for nearly a decade.

Bush launched a PAC and a super PAC this week to support like-minded can-
didates across the country and his own political aspirations, recruiting aides to help
run the effort and raising well over $100,000 online in days. He delivered a critique
of the former Secretary of State at a fundraiser in Connecticut on Wednesday night,
and has reached out to donors across the country.

But he is still behind on rivals who have been actively exploring White House
runs far longer. Sen. Rand Paul, who has a heavily staffed political operation in early
states, as well as a committed digital firm, that has been collecting email addresses
and raising money for years. Wisconsin Gov. Scott Walker’s grassroots donor list
touches all 50 states owing to his tightly contested recall election in 2012, while New
Jersey Gov. Chris Christie is coming off a cycle raising more than $100 million for
the Republican Governors Association.

According to people familiar with the arrangements, nearly all of Bush’s hires
outside of his core team of advisors are non-exclusive, meaning some of the firms
and operatives assisting him launch his political action committee and super PAC
have not fully committed to following him should he announce a presidential cam-
paign and are assisting other potential entrants in the meantime with their political
work as well.

Yet the Bush effort is still turning heads, especially from his likely opposition.
Aides to several other candidates say they not rethinking their announcement timeta-
bles, but are preparing to become more obvious about their preparations in the com-
ing weeks. Indeed, they worry that Bush has built the perception of momentum—
doing what they’ve long been since accomplished in a matter of weeks—further
freezing the field out from potential rivals as they await his formal decision.

“Most of the other folks are a bit more current and therefore have staff infra-
structure, donors, etc,” said one GOP strategist involved in another campaign.
“Walker’s run three times in four years. Christie won twice and chaired the RGA last
year. Kasich twice, Jindal twice since ’07. Cruz and Rand each once without serious
general elections, but federal law has allowed them to have federal PAC ongoing.
Rubio tough primary and general four years ago and ongoing PAC. I guess even San-
torum and Huckabee have more recent campaigns. Only Pataki has a similar hiatus. I
guess the difference is Jeb feels he will inherit some apparatus and donors.”

That’s not to say it will take him that long to replicate much of the effort, ow-
ing to his name recognition and deep pockets. “I’d say in about two weeks, he’ll have
caught up,” quipped an aide to one likely GOP candidate.

The Challenge for the New Republican Majority
Republicans scored a decisive victory Tuesday night, winning at least 52 seats

to gain control of the Senate for the first time since 2006. On a banner evening, the
GOP reached its magic number around 11:30 p.m., knocking off Democratic incum-
bents in Arkansas, Colorado and North Carolina and staving off challenges in key
battleground states like Georgia and Kansas.
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With the win, Republicans exorcised the demons of the last two election cycles,
when they fumbled chances to retake the upper chamber. The decisive victory ex-
tended to governor’s races, where the GOP beat back hard-fought challenges in Wis-
consin, Florida and Michigan and picked up a seat in Illinois. And the party padded
its caucus in the House, where they appeared on course to earn the largest majority
since the 1920s.

Of all the victors, the night belonged to Sen. Mitch McConnell, who began it
by celebrating a hard-fought Senate victory in Kentucky and wrapped it with the
knowledge that he would be the chamber’s next majority leader. “We do have an ob-
ligation to work together on issues where we can agree,” McConnell said at his victo-
ry party in Louisville, his wife beaming by his side. “Just because we have a two-
party system doesn’t mean we have to be in perpetual conflict.”

For McConnell, it was a moment to savor. The triumph was the realization of
the Kentuckian’s lifelong ambition to become majority leader, as well as the culmina-
tion of his six-year plan to reclaim power in the Senate by thwarting Barack Obama’s
legislative agenda. McConnell was also a chief architect of the quest to crush the Tea
Party in 2014 primaries, a crusader which yielded the best roster of Senate candi-
dates the party has boasted in recent memory.

Yet for all this success, the midterms may prove a pyrrhic victory for the Re-
publican Party. The GOP sank a billion or more dollars into winning in 2014, but in
doing so failed to fix the demographic challenges that threaten the party long into the
future. In some ways, the triumph only deepened the problem. Republicans relied on
a larger-than-ever share of white voters to win key races, but their performance with
crucial constituencies – such as the Hispanic voters and young women that remain
pillars of the Democratic Party – remained dismal. What’s more, the territorial gains
the party notched this month are likely to be reversed in two years, when both the po-
litical map and the composition of the electorate will favor their opponents.

McConnell’s test now is to keep a caucus of soloists singing from the same
songbook, and to demonstrate, after eight years in the minority, that Republicans are
ready to govern as the party turns its sights to the 2016 presidential campaign. But
Tuesday night’s victory may make the task harder.

After six years of opposing Obama’s agenda, it now falls on McConnell to craft
one of his own. The transition to the majority won’t be easy. Unified Republican rule
on Capitol Hill will heighten expectations of radical change.

But with Obama in the White House and Senate Democrats able to filibuster
Republican priorities, the GOP has little shot at breaking the gridlock that has reigned
in Washington. As majority leader, McConnell will have to unite a fractious caucus
split between moderates who want to prove the GOP can govern and Tea Party legis-
lators who interpret unified Republican control of Congress as a chance to fulfill the
ambitions of the base. That means more votes to repeal Obamacare, more investiga-
tions into the White House, and the kind of austere fiscal policies destined to meet the
president’s veto pen.

In the meantime, the fissures within the GOP look destined to widen. The Sen-
ate’s Tea Party faction includes several members who are fluent in the language of
rebellion but have no patience for the dry prose of bipartisan governance. That in-
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cludes members like Sen. Ted Cruz, whose loyalty is not to McConnell but to his
own higher ambitions.

Cruz, the Texas freshman who is preparing for a prospective presidential bid,
would not say whether he’d back McConnell in an interview with the Washing-
ton Post before the election. He pledged to try to pull the majority rightward, and
promised a series of politically charged hearings “looking at the abuse of power, the
executive abuse, the regulatory abuse, the lawlessness that sadly has pervaded this
administration.” McConnell, along with House Speaker John Boehner, will have to
satisfy constituents eager for an aggressive brand of conservatism without hobbling
the prospects of the party’s eventual 2016 presidential candidate.

The first test will come this month, when Obama is expected to take executive
action to rewrite part of U.S. immigration law, a move that will incense GOP voters.
The Kentucky Senator has brushed aside the suggestion that the looming executive
action on immigration could spark another government shutdown. And McConnell
has expressed openness to sitting down with the President and searching for common
ground, harkening back to his role in passing the Budget Control Act after the 2010
midterms and the fiscal cliff deal that extended the Bush-era tax cuts.

But the immigration debate is also a microcosm of how Republicans may have
sacrificed their 2016 chances for a short-term victory. For the 2014 electorate, the is-
sue’s politics were simple for Republicans: block reform at all cost. Opposing “am-
nesty” was a galvanizing issue to the GOP midterm base. But in 2016, McConnell
will be forced to balance his members’ promises his cycle with the needs of his cau-
cus and party to attract voters that reflect the changing electorate. “If they don’t move
on immigration, 2016 will be a wave in our direction,” predicts one senior Democrat-
ic Party official.

Republicans realize that narrowing the gap with Hispanics, the nation’s fastest-
growing demographic group, is vital to their long-term viability. In the weeks after a
2012 defeat that few in the party saw coming, the Republican National Committee
commissioned an “autopsy” into what went wrong, identifying problems from mes-
saging to infrastructure. A blue-ribbon panel generated some simple, sage advice—
with an emphasis on expanding the party. “We must embrace and champion compre-
hensive immigration reform,” the group of party veterans wrote. “If we do not, our
Party’s appeal will continue to shrink to its core constituencies only.” The GOP went
on to do just that, campaigning hard against immigration reform in a bid to turn out
the older, whiter midterm electorate.

Campaigns are a science, and while they’re finally experimenting, the party
still hasn’t quite found the formula that’s proven so successful for Democrats. This
year the Republican National Committee created permanent field offices and de-
ployed new digital tools, but is still a generation behind their opponents, according to
operatives in both parties. “I think we’ve taken a big step in the right direction on
tech,” says longtime Republican strategist Scott Reed. “But I’m not saying we’ve
bridged the gap.” Says a Democratic official: “They are seeing what we built in 2012
and are trying to replicate it. They may get close, but they don’t have all the
knowledge and data we gathered over the eight years prior.”
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Democratic groups also maintain closer coordination and organization among
their outside groups, with a well-oiled election machine that includes outside groups
like House Majority PAC and Senate Majority PAC, midterm powerhouses that re-
served vast sums of cheap airtime months before GOP opponents. Despite Tuesday’s
losses, Democrats ran disciplined campaigns that nearly prevailed in a year when
they were buffeted with headwinds from a bad map and a second-term president with
low approval ratings. The Democrats won a tough campaign in New Hampshire,
where Senators Jeanne Shaheen fended off a spirited challenge from a talented candi-
date despite a spending onslaughts to prevail in a difficult climate.

On the GOP side, jumbled messages and duplicative efforts are not yet a thing
of the past. “We have to get better at targeting messages to specific voters,” says Tim
Miller, the executive director of American Rising, a GOP research firm. “We made
some progress this cycle, but I still think we could have done a better job-just talking
about (America) Rising – taking our research, taking our content and matching it with
voters who would be moved by it. That’s something we want to do next cycle.”

As they uncorked the champagne, many Republicans cautioned their compatri-
ots not to misinterpret the results of an election fought on favorable footing: a series
of contests where vulnerable Democrats in red states were forced to contend with
angry midterm voters, in an anti-incumbent mood, with a presidential millstone hung
around their necks.

“Republicans aren’t being given a mandate tonight. They are being offered an
opportunity,” says GOP strategist Alex Castellanos. With some exceptions, he added,
the GOP remains “a wounded confederation of visionless and message-less souls. But
at least we have made sufficient progress to acknowledge that.”

It’s up to McConnell to continue to the progress. The incoming majority leader
has a familiar set of legislative priorities lined up: approving the Keystone Pipeline,
repealing the medical device tax and scuttling the individual mandate in the Afforda-
ble Care Act – plus a push for tax reform, trade agreements, and an effort to overhaul
the chamber’s procedures and tighten its light work schedule.

But for McConnell – the man who boldly declared that his top priority was to
make Barack Obama a one-term president – goal number one remains winning elec-
tions. He did it on Tuesday night. Repeating the feat in two years will be a whole lot
harder.

The Ghosts of Ron Paul Haunt His Son
Late last week, Senate minority leader Mitch McConnell’s campaign manager

Jesse Benton quietly resigned. But the move won’t affect McConnell’s campaign so
much as one that has yet to be launched: fellow Kentuckian Rand Paul’s anticipated
bid for the White House in 2016.

McConnell had hired Benton, who worked for Ron Paul’s presidential cam-
paigns in 2008 and 2012, and for Paul’s son Rand’s insurgent 2010 senatorial bid, for
his connections to the Tea Party and grassroots activists. Unfortunately for Benton,
it is those connections in the early voting state of Iowa that have gotten him in trou-
ble.
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The scandal goes back to the 2012 presidential race, when Iowa State Senator
Ken Sorensen dramatically left Michele Bachmann’s campaign just days before the
caucuses and endorsed Ron Paul. After a 31-month federal investigation, Sorensen
finally admitted to seeking a $75,000 payment for the jump from the Paul campaign.
He named Benton as the person within the Paul campaign with whom he negotiated.
Benton has denied the allegations as “untrue” and “false,” but resigned nonetheless to
spare “unfairly undermining” McConnell’s tough reelection.

Allegations that Benton and former Ron Paul 2012 Iowa vice chair AJ Spiker
may have been involved in the scandal throw a wrench into the younger Paul’s cam-
paign structure, as he had hoped to inherit much of his father’s political network. But
there may be another shoe yet to drop. The federal investigation into the pay-for-
endorsement scheme continues, and may seek to target other former Paul staffers in-
volved. Repeated requests for comment from Paul’s Iowa staffers went unanswered.

The incident is just one of many this summer where Rand Paul – who owes his
Libertarian political identity to his father – has had to reconsider shared staff or dis-
tance himself from his father’s positions. The outspoken three-time presidential con-
tender is quickly cementing himself as his son’s greatest political vulnerability – and
he’s not going away anytime soon.

While Paul-the-younger has been working to reframe his foreign policy to be
more palatable to the GOP’s hawkish wing, his father has been making that task in-
creasingly difficult. Speaking on the Money and Markets podcast, Ron Paul defended
9/11 “truthers”, adding that the federal government did more harm to Americans’
liberties than Osama bin Laden. “It’s politically very risky to talk about it,” Paul
said. Though Rand Paul has skated close to truthers in his career, he’s never endorsed
the conspiracy theory.

The disconnect between father and son was further on stark display this week-
end when the younger Paul said President Barack Obama’s admission that he has “no
strategy” to tackle ISIS in Syria meant “Maybe it’s time for a new president.” In a
follow-up comment to the Associated Press, Rand Paul added he would seek congres-
sional authorization “to destroy ISIS militarily.”

The elder Paul, however, celebrated the president’s candid moment. “A lack of
strategy is a glimmer of hope. Perhaps the president will finally stop listening to the
neocons and interventionists whose recommendations have gotten us into this mess in
the first place! Here’s a strategy: just come home.”

There are many places where the two agree. For example both wrote op-eds ex-
coriating the militarization of the police after the riots in Ferguson, Mo. But more of-
ten than not, they don’t. Ron Paul has called for clemency for Edward Snowden
while his son says Snowden deserves a light prison sentence. Rand Paul has called
for strong sanctions against Russia, while his father has opposed such sanctions say-
ing they might “sink the U.S. dollar.”

And Rand Paul has yet to weigh in on his father’s comments last month that the
U.S. had exaggerated the Ebola outbreak for profit, and that the disease should be
treated with the banned pesticide DDT.
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Clearly, the 13-term Texas congressman isn’t slowing down in his retirement.
But he may want to tone the rhetoric down for his son’s sake, in case the sins of the
father – or, in this case, the conspiracy theories – come back to haunt his son.


