
знает .. , как известно .. , мы видим .. , ясно .. , очевидно .. .). Эпистемический модус знания 
не позволяет опровергнуть содержание высказываний в пропозициональной части. 

Также В.Путин строго следует стратегии семантически и прагматически адекватного 

«означивания» референтной ситуации (И давайте называть вещи своими именами), 

ибо только при этом условии возможно взаимопонимание политиков. 

При отстаивании своих тезисов В.Путин апеллирует к авторитету известных ис

торических личностей (Как сказал< " . > Фра11клин Рузвельт), здравствующих госу

дарственных деятелей (Госпожа Федераль11ый канцлер тоже об этом коротко, 110 
упомя11ула), праву ( Убежде11, еди11ственным механизмом принятия решений< .. .> 
может быть только Устав ООН). 

В дискурсе В.Путина используется ряд друГих языковых средств, а также спосо

бов и приемов для реализации авторитарной стратегии (модальные конструкции, ри

торические вопросы, метафоризация, контраС'IИрование, позиционирование и т.д . ) . 

О.М. Репник 
БГЭУ (Минск) 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ДЕНОТАТИВНОГО СМЫСЛА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ СИРКОНСТАНТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

В лингвистике последних десятилетий получили широкое распространение ис

следования, базирующиеся на изучении семантико-синтаксической организации 

предложений с глаголами различных семантических групп, а также исследования тек

стовых свойств некоторых групп глаголов, представляющих ситуации. Выбор таких 

объектов исследования может быть обусловлен необходимостью изучения предложе

ния как знака в рамках двухаспектной семантики с целью моделирования отдельно 

его плана выражения и плана содержания, то есть денотата и сигнификата предложе

ния, выражаемых в ситуации и пропозиции. 

Отличительной чертой исследований, направленных на изучение структуры пред

ложений, является двойная обусловленность зависимости непосредственных состав

ляющих от ядерной структуры предложения. С одной стороны, обязательные члены 

пропозиции влияют на выбор тех компонентов пропозициональной структуры, кото

рые до недавнего времени считались факультативными составляющими - то есть, 

сирконстантами различного рода. С другой стороны, сирконстантный компонент (СК), 

присутствующий в сигнификативном аспекте структуры предложения, обладает неrю

средственным семантико-синтаксическим влиянием на саму ядерную структуру пред

ложения, исполняя роль характеризатора либо действия, либо всей ситуации в целом. 

Обусловленным представляется также описание синтаксического поведения гла

голов заданных ситуаций, отражающих денотативные области реальной действитель

ности, что предопределяет характер влияния характеризаторов; при этом глаrол

предикат может располагать сирконстантным конкретизатором актуализации или не

актуализации денотативного значения ситуации в предложении . Таким образом, но

вым и актуальным представляется возможность разделения характеризаторов на 

внутренние (предикатные) и внешние (сентенциональные, предложенческие). 
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Представляется перспективной формализация сема!fГическоrо структурирования 

референтного аспекта предложения, осуществляемая на основании данных компо

нентного анализа лексических значений соответствующих глаголов. Роль и функции 

СК референтной семантики предложения изучается на основании структурного опи

сания соответствующей сиrуации реальной действитепьноt--ти, то есть с использова

нием а) данных других наук, предметом изучения которых явпяется синтаксис, и 6) 
анализа лексикографических источников. 

В современном синтаксисе прослеживается тенденция отказа от однозначного 

вербоцентризма изучения предложения и применяется принцип композиционности 

синтаксических теорий для моделирования речевых актуализаций сирконстантного 

значения на уровне общепредложенческой сема!fГики. Применение концептуально 

отличной теории для описания си!fГаксиса предложений с rюлнозначным СК, отход 

от однозначного вербоцентризма и учет особенностей синтагматической со<1етаемо

сп1 элеме~пов рассматриваемых предложений позвонит получить новые результаты в 

описании и объяснении рассматриваемого явления. 

Таким обра1ом, основными направлениями исследования модификационной ро

ли СК в дискурсе являются: 

а) структурное и формализованное описание референциального смысла предло

жения; 

6) установление ролевого и функционального стаrуса рассматриваемого явления -
сирконстантного компонента; 

в) струкrурное описание семантико-синтаксической организации предложений с 

ука.1анным элементом с позиций двухаспектной семантики; 

г) установление закономерностей реализации и модификации денотативного 

смысла предпожения за счет сирконстантной составляющей. 

М.Н. Романкевич 

МГЛУ (Минск) 

ЗООМОРФИЗМ LOUP В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Одной ш специфических особенностей политического дискурса является его сила 

воздействия на восприятие, чувства людей, влияние. на оценку событий. В процессе та

кого рода коммуникации говорящий субъект не только сообщает информацию, но и 

через соответствующие языковые единицы, в частности оценочные номинации, эмо

ционально воздействует на других. 

В данном снучае рассматриваются зооморфизмы, которые представляют собой 

одну из разновидностей оценочных номинаций человека --- субъекта политической 

деятельности. Они возникают, как правило, в результате метафорического переноса 

названия животного на человека или наоборот. Зооморфизм - вторичная оценочная 

номинация, появившаяся на базе названия животного , и характеризующая человека, 

обладающего определенными качествами. 

Использование зооморфизма при характеристике субъекта политической или 

экономической деятеньности позволяет оживлять изначальный «образ», подта1кивая 

к определенной оценке. 
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