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Аннотация 

Идеологическая модальность представляет идеологию общества, государства, самого издания       

и связана с аксиологической, эмотивной и деонтической модальностью прецедентных феноменов.    

В статье предлагается алгоритм определения идеологической модальности с использованием 

дискурсивного анализа, который учитывает экстралингвистические, лингвистические                     

и когнитивные факторы. Экстралингвистические факторы включают политическую                         

и экономическую ситуацию в стране, идеологию государства, идеологическую направленность 

источника информации. К лингвистическим факторам относятся коннотации в семантике 

прецедентных феноменов, содержащие различные оценки событий, происходящих в мире. 

Когнитивный аспект идеологической модальности – это прагматическая составляющая 

медиатекста, коммуникативная стратегия автора. Идеологическая модальность прецедентных 

феноменов выражает авторскую оценку события, участников и способствует формированию           

у читателя определенных мировоззренческих установок. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of ideological modality of precedent phenomena in the English 

language political discourse. Politics is the struggle for power and influence in the society. The political 

life in the country depends on the way the events and participants are presented and estimated in mass 

media. Mass media try to reflect the reality (events, facts, participants) on one hand, and create their own 

reality on the other hand. The algorithm of identifying ideological modality of mediatexts is offered in the 

article. Ideological modality can be determined by means of the discourse analysis of the text taking into 

consideration extralinguistic, linguistic and cognitive factors. Extralinguistic factors comprise economic 

and political situation in the country, current and precedent events, ideology of the state and media outlet. 

Linguistic factors include the connotative aspect of the semantics of lexical units. Cognitive component of 

the political discourse is the pragmatics of mediatext and communicative strategy of the author 

(interpretation and evaluation of the events). The ideological modality of mediatexts indicates the 

ideology of the society, of the state and political views of the media outlet. The ideological modality is 

connected with axiological, emotive and deontic modality. The ideological modality of precedent 

phenomena conveys the author’s evaluation of an event, participants and it is aimed at shaping reader’s 

specific views. 
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аксиологическая модальность, эмотивная модальность, деонтическая модальность, медиатекст, 

мировоззрение. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                   Серия: Гуманитарные науки. 2019. Том 38, № 2                     245 
 

 
 

Keywords: ideological modality, political discourse, precedent phenomena, axiological modality, 

emotive modality, deontic modality, views. 

 

Введение 

В настоящее время средства массовой информации, называемые четвертой властью, 

играют определяющую роль в формировании картины мира социума и активно участвуют 

во всех политических процессах общества. С одной стороны, СМИ стремятся объективно 

отражать реальную действительность (события, факты, участников), а с другой – создают 

собственную реальность, в том числе и реальность политическую. 

Политический дискурс отличается особым языковым наполнением. Тексты поли-

тического дискурса содержат элементы оценки и экспрессии. На страницах англоязычных 

СМИ используются различные выразительно-изобразительные средства языка, среди ко-

торых особое место занимают прецедентные феномены. 

Материалом для исследования послужили прецедентные феномены из британских 

и американских источников (The Guardian и Los Angeles Times). 

Целью настоящего исследования является определение идеологической модально-

сти прецедентных феноменов в англоязычных текстах политического дискурса. В соот-

ветствии с поставленной задачей в работе использовались описательный и интерпрета-

тивный методы, а также методы компонентного и дискурсивного анализа. 

Основная часть 

Информационное пространство – это арена политической борьбы, которую ведет 

какая-либо группа общества или партия. Политическая жизнь страны часто зависит от то-

го, как ее события и участники представлены в медийном пространстве. СМИ могут со-

здать положительный образ и репутацию политика, а могут его уничтожить.  

Политический дискурс представляет собой «совокупность процессов и продуктов 

речевой деятельности в сфере политических коммуникаций во всем богатстве и сложно-

сти их взаимодействия» [Добросклонская, 2008, с. 197], то есть включает сообщение (ме-

диатекст), канал передачи, а также экстралингвистические факторы (социально-

исторический, культурный и политико-идеологический контекст) и прагматические, или 

когнитивные, факторы (интерпретацию, оценку). 

Выделяется три основных типа презентаций событий в медийном дискурсе: «отра-

жение», «реконструкция», «миф». «Отражение» представляет наиболее объективное вос-

произведение событий и отсутствие комментария и оценок. При «реконструкции» реаль-

ное событие интерпретируется, комментируется и оценивается исходя из политико-

идеологических установок. Презентация «миф» – это образ события, часто не соответ-

ствующий реальности, целью которого является идеологическое воздействие для дости-

жения политических целей [Филичкина, 2017]. 

Идеология ‒ это система идей, убеждений, представлений, совокупность ценностей, 

определяющих то или иное общество, тот или иной класс или политическую партию. 

Идеологическое влияние СМИ на формирование общественного мнения осуществляется с 

помощью средств языка, используемых для интерпретации политических событий. Идео-

логическая модальность – это особый мировоззренческий оттенок, который передается с 

помощью различных языковых средств [Добросклонская, 2008], используемых для оценки 

в текстах политического дискурса. Идеологическая модальность определяется при интер-

претации медийных текстов, анализа их лексико-фразеологического состава.  

В лингвистике модальность выражает разные виды отношения высказывания к 

действительности, а также разные виды субъективной оценки сообщаемого, то есть пере-

даёт отношение говорящего к содержанию высказывания. Различают субъективную и 

объективную модальность. В текстах политического медиадискурса особая роль принад-
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лежит субъективной модальности. Идеологическая составляющая текстов СМИ связана с 

субъективной модальностью и отражает отношение автора к происходящим событиям в 

обществе [Филичкина, 2017, с. 261]. 

В статье предлагается алгоритм для определения идеологической модальности 

прецедентных феноменов медийного текста с помощью дискурсивного анализа, который 

учитывает экстралингвистические, лингвистические и когнитивные факторы, относящие-

ся к тексту. 

К экстралингвистическим факторам относится экономическая и политическая си-

туация в стране и в мире, события (текущие и предшествующие, относящиеся к содержа-

нию текста), идеология государства, а также идеологическая направленность самого ис-

точника информации. 

Лингвистические факторы включают коннотативный аспект семантики лексиче-

ских единиц, содержащих различные оценки событий, происходящих в мире. 

Когнитивный аспект идеологической модальности политического дискурса – это 

прагматическая составляющая медиатекста, коммуникативная стратегия автора, направ-

ленная на формирование у читателя определенного отношения к сообщаемому. 

Все перечисленные факторы взаимосвязаны, но определяющим в идеологической 

модальности является лингвистический аспект, поскольку в нем эксплицитно или импли-

цитно присутствуют различные виды оценок. 

В лингвистическом аспекте наряду с коннотативно-окрашенной лексикой и фра-

зеологизмами следует выделить прецедентные феномены (ПФ), которые широко исполь-

зуются в текстах политического дискурса. Они всегда образны, экспрессивны и оценочны, 

передают авторскую мировоззренческую позицию, стимулируют интерес читателя к пуб-

ликации, влияют на общественное сознание. В картине мира любого сообщества преце-

дентные феномены относятся к элементам, которые обеспечивают взаимопонимание лю-

дей и интегрируют их в единое лингвокультурное пространство. Прецедент представляет 

собой определенный «стереотипный образно-ассоциативный комплекс» значимый для 

определенного социума и регулярно актуализирующийся в речи представителей этого со-

циума [Телия, 1988]. 

Прецедентные феномены, с одной стороны, отражают, а с другой ‒ определяют 

специфику национальной картины мира. ПФ хранятся в виде инвариантов восприятия в 

когнитивной базе социума. Когнитивная база ‒ это определенным образом структуриро-

ванная совокупность знаний и представлений, которыми обладают все представители 

лингвокультурного сообщества [Красных, 2001].  

Прецедентность можно рассматривать в лингвокультурологическом аспекте, а так-

же в рамках когнитивного подхода.  

К прецедентным текстам в лингвокультурологическом понятии Ю.Н. Караулов от-

носит тексты, «значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном 

отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому 

окружению данной личности, включая её предшественников и современников, и, наконец, 

такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности». [Караулов, 1987, с. 216].  

В.В. Красных рассматривает прецедентность как когнитивное явление, как фено-

мены, «хорошо известные всем представителям национально-лингвокультурного сообще-

ства (“имеющие сверхличностный характер”); актуальные в когнитивном (познавательном 

и эмоциональном) плане, обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в 

речи представителей того или иного национально-лингвокультурного сообщества» [Крас-

ных, 2003, с 170]. Следовательно, прецедентные феномены являются феноменами языка, 

сознания и культуры.  

Среди вербальных ПФ Д.Б. Гудков выделяет прецедентный текст, прецедентное 

имя, прецедентное высказывание и прецедентную ситуацию [Гудков, 1998]. Эта класси-
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фикация является условной, поскольку прецедентные феномены тесно взаимосвязаны: 

прецедентное имя может соотноситься с прецедентным текстом, прецедентной ситуацией 

или прецедентным высказыванием. 

В семантической структуре ПФ денотативный компонент связан с первоисточни-

ком,  прецедентной ситуацией, прецедентным именем или прецедентным текстом. В пре-

цедентном феномене сохраняется образ ситуации, которая когда-то происходила в жизни, 

являлась важной, возможно судьбоносной для общества, содержится оценка этой ситуа-

ции. Эта образность и оценка переносятся на аналогичные ситуации при последующем 

употреблении. Коннотативный компонент включает различные виды оценок или модаль-

ностей. В языке существует противопоставление оценочных значений денотативным. Ес-

ли денотативные значения фиксируют отношение высказывания к реальному миру (объ-

ективная модальность), то коннотация определяет соотношение между реальным миром и 

его идеализированной моделью (субъективная модальность). 

Текстам политического дискурса свойственно субъективно-оценочное отношение к 

содержанию высказывания. Функция медийных статей – дать оценку фактам, политическим 

и общественным деятелям, событиям, происходящим в стране и в мире. Оценочность меди-

атекста отражает представление автора (или редакции) о положительном или отрицатель-

ном содержании описываемого политического события или действующего лица. 

В ценностной картине мира любого лингвокультурного сообщества выделяют два 

аспекта – рациональную оценку объективного мира и эмотивную, или эмоциональную, 

оценку. Но в действительности в естественном языке не существует чисто эмоциональной 

оценки, так как язык всегда предполагает рациональный аспект. 

Рациональная оценка непосредственно связана с аксиологической модальностью, 

которая различает негативные, позитивные и нейтральные оценки. В сущности, большин-

ство прецедентных феноменов окрашены аксиологически, поскольку они изначально свя-

заны с событиями, которые имели важное значение для общества и государства. Процеду-

ру оценивания можно описать, используя когнитивно-модальные операторы: «считать, 

что хорошо, плохо, нейтрально». 

Большинство прецедентных феноменов текстов политического дискурса содержат 

как рациональную, так и эмотивную, или эмоциональную, оценку. Рациональная и эмоци-

ональная оценки взаимосвязаны и взаимообусловлены, поскольку «сами эмоции человека 

представляют единство эмоционального и интеллектуального, так же как познавательные 

процессы обычно образуют единство интеллектуального и эмоционального» [Рубиншнейн, 

1989б, с. 141]. 

Являясь ядром национально-культурной коннотации, образность прецедентного 

феномена выполняет роль основы эмотивной оценки. По определению В.Н. Телия, эмо-

тивность, или эмотивная коннотация, – это не только след эмоциональной реакции на об-

раз, лежащий в основе значения, но еще и результат интерпретации образного основания в 

пространстве установок культуры и ее «идеалов». Гармония с этими установками выража-

ется в спектре положительных чувств-отношений в диапазоне одобрения, а дисгармония – 

в диапазоне неодобрения (презрения, осуждения, пренебрежения, уничижения и т.п.) [Те-

лия, 1996].  

Информацию об эмотивном отношении говорящего, содержащуюся в семантиче-

ской структуре прецедентных феноменов, можно установить с помощью когнитивно-

модальных операторов: «испытай неодобрение, презрение, пренебрежение, уничижение, 

порицание… или одобрение, восторг, восхищение…». 

К субъективным модальностям также относится деонтическая модальность, кото-

рая присутствует в прецедентных феноменах наряду с аксиологической и эмотивной мо-

дальностью. 

Деонтическая модальность – это тоже вид оценки, которая определяет соответствие 

действия или состояния нормам, принятым в обществе (правовым, морально-этическим, 
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социальным). Деонтическая модальная логика исследует логические структуры прескрип-

тивного (предписывающего) языка, т.е. языка нормативного действия, реализующего 

норму [Кондаков, 1975].  

В.И. Карасик считает, что «ценностный план коммуникативной личности проявля-

ется в нормах поведения, закрепленных в языке. Нормы поведения обобщают и регули-

руют множество конкретных ситуаций общения и поэтому относятся к особо важным 

знаниям» [Карасик, 2004, с. 25]. Эти знания фиксируются в значении лексических единиц: 

слов, фразеологизмов, прецедентных феноменов. 

Деонтические нормы связаны с обозначением социального поведения человека и 

предписывают, что должно, следует, разрешено и запрещено (когнитивно-модальные опе-

раторы «следует» или «нужно», «разрешено», «запрещено», «безразлично») [Филичкина, 

2006, с. 112]. Они включают нормы поведения людей, необходимые для функционирова-

ния общества, которые закрепляются в сознании и выступают в качестве обязательных 

регуляторов поведения. 

Поскольку основными функциями средств массовой информации являются инфор-

мирование и воздействие, то прецедентные феномены играют особую роль в формирова-

нии оценки события, явления, политического деятеля, которые представлены в медиатек-

сте. В качестве примеров предлагается рассмотреть несколько прецедентных феноменов в 

медийных текстах и определить их идеологическую модальность, проведя дискурсивный 

анализ.  

1. Британская газета The Guardian опубликовала статью Donald Trump is right. Nato 

is a costly white elephant [The Guardian, 12 July 2018], в заголовке которой встречается 

фразеологизм white elephant.  

Its founding mission to combat a Russian invasion has faded. Europe needs a much lean-

er fighting force. 

Thus Trump this week on Nato, a body so mired in platitude and waffle it has lost sight of 

its true purpose. Trump wants to know what Europe really regards as its defence policy, for he 

thinks it takes America for a ride. Nato was founded in 1949 in response to Stalin’s blockade of 

Berlin. It was meant to “keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down”. 

Since then, it has welcomed the American nuclear shield, at vast cost to America. 

«Белый слон» ‒ это обременительное имущество; ненужная вещь; подарок, от ко-

торого трудно избавиться; слишком дорогой проект; белый слон (выражение, обозначаю-

щее сделку, при которой расходы превышают потенциальную прибыль) [Мультитран]. 

Образное выражение «белый слон» пришло в английский язык во времена колони-

зации юго-восточной Азии. Белый слон считался священным животным. На официальном 

флаге Сиама было его изображение. Белого слона запрещалось убивать и нельзя было ис-

пользовать для работы. По легенде, царь Сиама, чтобы разорить неугодного ему человека, 

дарил тому белого слона. Убить или продать его было нельзя, поскольку проявишь не-

уважение к правителю. Содержание слона было настолько дорогостоящим, что его владе-

лец в итоге разорялся. Образное выражение «белый слон» связано с прецедентным тек-

стом, легендой о царе Сиама. Оно стало обозначать обременительное имущество, беспо-

лезный подарок, от которого сложно избавиться.  

В статье денотативный компонент ПФ «white elephant» обозначает современное со-

стояние Североатлантического союза, который превратился в дорогостоящий и неэффек-

тивный военно-политический инструмент Запада. Изначально целью создания Североат-

лантического союза было сдерживание России и подавление Германии. Сейчас эти цели 

утратили актуальность, и альянс превратился в дорогостоящую структуру для США. Пре-

зидент Трамп пытается заставить членов НАТО увеличить расходы на содержание альян-

са для обеспечения собственной безопасности. Он обвиняет Европу в стремлении «обма-

нуть, провести» Соединенные Штаты (it takes America for a ride), вынуждая США нести 

большую часть расходов на содержание НАТО.  

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=820921_2_1&s1=white%20elephant
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Неразумное и расточительное использование средств государством вызывает отри-

цательную рациональную оценку (когнитивно-модальный оператор «плохо»), неодобри-

тельную эмотивную оценку (когнитивно-модальный оператор «осуждение»). Такие дей-

ствия руководства страны противоречат нормам общества, поскольку государственные 

финансы должны расходоваться рационально и бережно.  

В данной статье высказывания президента США Дональда Трампа, который в сво-

ей предвыборной кампании использовал лозунг «Make America Great Again», идеологиче-

ски мотивированы, поскольку он думает об интересах своей страны, о выполнении своих 

обещаний и о своем политическом будущем. 

2. В американской газете Los Angeles Times в статье When it comes to U.S.-Russia re-

lations, 'it takes two to tango,' Kremlin says [Los Angeles Times, 29 December 2017] исполь-

зуется выражение It takes two to tango. 

The deteriorating relationship between the United States and Russia is one of the biggest 

disappointments of 2017, Russian President Vladimir Putin’s spokesman told reporters today. 

Russia would like to rebuild relations between the two adversaries, but “it takes two to 

tango,” Dmitry Peskov said today during a conference call with the press. 

Выражение It takes two to tango обозначает «без взаимности ничего не получится, 

танго танцуют вдвоем, нужно участие и другой стороны, ответственность несут оба» 

[Мультитран], то есть для достижения цели необходимо взаимодействие двух участников, 

и обе стороны должны нести ответственность за сложившуюся ситуацию. Денотативный 

компонент этого прецедентного феномена связан с прецедентным текстом песни, а позд-

нее с прецедентным высказыванием американского президента Рональда Рейгана.  

В американском английском языке это выражение появилось в 1920-х годах, когда 

в США стало популярным латиноамериканское танго. Но широкое распространение эта 

пословица получила после исполнения песни с одноименным названием американской 

актрисой и певицей Перл Бейли в 1952 году.  

В 1982 году президент США Рональд Рейган на пресс-конференции сказал, что 

для реальной разрядки напряженности (détente) в мире нужны не только слова, но и дей-

ствия со стороны Советского Союза, поскольку необходимо «двое партнеров, чтобы 

танцевать танго». С тех пор эта метафора стала широко использоваться в международ-

ных СМИ. В последнее время отношения России и США становятся все более напря-

женными. На предложения нашей страны обсудить проблемы на переговорах Соединен-

ные Штаты отвечают введением санкций против России, обвинениями и разрывом су-

ществующих договоренностей. Для нормализации отношений между странами необхо-

димо участие двух сторон.  

Аксиологическая модальность в данном прецедентном высказывании находится на 

отрицательном полюсе (когнитивно-модальный оператор «плохо»), то есть плохо, что 

США не стремятся решать проблемы путем взаимодействия, поскольку в международных 

отношениях необходим диалог, взаимопонимание и какие-то уступки. Отсутствие жела-

ния восстанавливать отношения между странами вызывает неодобрительную эмоцио-

нальную оценку (когнитивно-модальный оператор «неодобрение»). В международных от-

ношениях считается нормой совместное обсуждение проблем, поиск решений. Деонтиче-

ские нормы (международное право) предусматривают взаимодействие партнеров для до-

стижения целей, поскольку не следует разрывать отношения между странами и даже про-

тивникам нужно договариваться и совместно урегулировать конфликты (когнитивно-

модальный оператор «не следует»).  

Отрицательные полюсы субъективных модальностей демонстрируют наличие 

идеологических противоречий между странами, отсутствие стремления к диалогу, игно-

рирование интересов других стран со стороны Соединенных Штатов Америки. 
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3. В заголовке еще одной статьи из британской газеты The Guardian Trump criticizes 

Harley-Davidson for 'waving white flag' by making bikes overseas [The Guardian, 25 June 

2018] использован фразеологизм to wave the white flag. 

The president says he is surprised that the motorcycle firm will shift production, in re-

sponse to Trump’s tariffs 

«Wave the white flag» ‒ поднять белый флаг, означает «капитулировать сдаваться» 

[Мультитран]. Первое упоминание белого флага как флага капитуляции относится к вре-

менам правления древнекитайской династии Хань (прецедентная ситуация). В начале 

нашей эры его использовали как флаг капитуляции римские армии. Согласно Женевской 

Конвенции белый флаг сейчас признается как просьба о прекращении военных действий, 

знак перемирия или предложение переговоров. Белый цвет флага означает, что он чист, на 

нем нет опознавательных знаков. Люди с белым флагом хотят сказать, что они отказыва-

ются от своих идеологических взглядов,  принадлежности к какой-либо стороне военных 

действий. Белый флаг – это флаг воинов, прекративших борьбу, сдающихся в плен. 

Денотативный компонент прецедентного феномена «белый флаг» связан с введе-

нием президентом США пошлин на ввозимые в страну товары из Европы. Евросоюз при-

нял ответные меры и повысил тарифы на товары, ввозимые в Европу из США. В связи с 

этой торговой войной компания Harley Davidson приняла решение вывести производство, 

работающее на европейский рынок, из США в Европу или  другие страны, чтобы не те-

рять прибыль. Трамп назвал легендарный концерн «трусом», который «сдался», «поднял 

белый флаг». 

Прецедентный феномен «белый флаг» имеет отрицательную коннотацию, то есть 

капитулировать «плохо» (аксиологическая модальность), это вызывает осуждение (эмо-

тивная модальность) и не соответствует нормам, принятым в обществе (деонтическая мо-

дальность). Но учитывая экстралингвистическую ситуацию, т.е. непредсказуемую и не 

всегда разумную экономическую политику президента Трампа, оценка в данном медиа-

тексте находится скорее на положительном полюсе, поскольку каждая компания заботит-

ся о своей прибыли, а государство не должно создавать препятствия для производства и 

продажи продукции компаниям. Экономическая политика американского президента име-

ет протекционистский характер, но необходимо учитывать интересы международных 

компаний при принятии решений. 

Заключение 

Таким образом, идеологическая модальность прецедентных феноменов в политиче-

ском дискурсе определяется путем анализа различных экстралингвистических и лингви-

стических факторов, включая субъективные модальности: аксиологическую, эмотивную и 

деонтическую. Аксиологическая модальность различает негативные, позитивные и 

нейтральные оценки. Эмотивная модальность отражает широкий диапазон чувств и эмо-

ций: одобрение, восхищение, нейтральное отношение, неодобрение и их различные оттен-

ки (восхищение, осуждение и т. д.). Деонтическая модальность предписывает, что должно, 

что разрешено и что запрещено. Также следует отметить, что проблему ценностей и оце-

нок необходимо рассматривать в ее социально-исторической, экономической и классовой 

обусловленности [Филичкина, 2006].  

Политический дискурс играет решающую роль в формировании идеологических 

убеждений социума. Прецедентные феномены в медиатекстах являются важным сред-

ством выражения авторской оценки ситуации действительности, способствуют созданию 

общественного мнения о происходящих событиях и их участниках, формируют стереоти-

пы восприятия окружающего мира. 
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