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повышение экспрессивности высказывания, выражение индивидуальности 
авторского стиля и мировосприятия. 

Во многих рассказах Г. Лавкрафт использует мрачную палитру, состоя-
щую из приглушенных оттенков, напоминающих ночь и символизирующих 
водные глубины: black, greenish, greenish-black, pale, green, grey, silver icy 
moonbeams. Особое место при этом отводится ‘серости’ и ‘зеленоватости’. 
УГ. Лавкрафта божественное, как правило, green / greenish water color ‘цвета 
зеленой озерной воды’. Все отобранные нами примеры с нарушением лите-
ратурной нормы на различных языковых уровнях здесь представить невоз-
можно. Приведем и проинтерпретируем здесь хотя бы один, на наш взгляд, 
наиболее яркий в иллюстративном плане.  

В рассказе “The Call of Cthulhu” находим впечатляющий по своей худо-
жественной выразительности контекст, достигающейся за счет нарушения 
лексической и морфологической нормы: we live on a placid island of ignorance 
in the midst of black seas of infinity ‘мы живем на безмятежном островке 
счастливого неведения посреди черных вод бесконечности’. Здесь особого 
внимания заслуживают метафоры. Посредством идентификации окружаю-
щего мира с black seas of infinity Г. Лавкрафт трактует его как бесконечность, 
которая уподобляется черным морям. Обратим внимание на то, что море не 
одно, а их множество, а также на его черный цвет, который зачастую 
ассоциируется с темнотой и боязнью того, что в ней сокрыто. Упоминание 
нескольких морей дает намек на наличие в пространстве более одной тайны, 
причем, сколько их точно не определено. Человек может существовать 
только на эфемерном островке безопасности – a placid island of ignorance in 
the midst, который безмятежен. Однако данная метафора наводит на мысль 
о том, что в черных морях бесконечности скрывается нечто устрашающее, 
и лучше не пытаться это постичь. Подобным образом наше подсознание 
перерабатывает информацию имплицитного характера. Между тем процесс 
ее декодирования протекает мгновенно, в результате чего читатель чувствует 
атмосферу и нужным образом настраивается на восприятие дальнейшего 
повествования, исходя из заданной рассказчиком картины мира. Таким 
образом, метафора и транспозиция отражают индивидуальный авторский 
стиль Г. Лавкрафта, для которого характерно помещение главного героя 
в позицию наблюдателя и невольного участника событий, захлестывающих 
его, как черные воды бесконечности, лишая блаженной неосведомленности. 
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СРЕДСТВА ВЫЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ КОММУНИКАЦИИ  
В МЕЖЖАНРОВОМ АСПЕКТЕ МЕДИАДИСКУРСА 

 

В работе рассматривается проблема актуализации субъектов коммуника-

ции (адресанта, адресата и других коммуникантов) в англоязычных новост-

ных заметках, очерках и аналитических статьях. 
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К эксплицитным средствам субъектности были отнесены средства
единичного наименования (you, your для адресата, I для адресанта, а также
средства номинации коммуникантов в конструкциях ввода чужой речи)
и инклюзивного наименования (местоимения we, everybody, наименование
авторского коллектива). Среди имплицитных средств выражения адресата
были выделены средства интерактивности, индикаторы присутствия адре-
санта и других коммуникантов – оценочные, модальные, метатекстовые
и интерпретационные средства. Выявленность субъектности по жанрам
определялась вычислением среднего арифметического от количества языко-
вых маркеров на 1000 слов каждой статьи.

Сравнение индексов адресанта показало значительное преобладание
эксплицитных средств в очерках (6,942 против 0,463 и 1,208 у заметок
и статей) вследствие высокой экспрессивности и авторизованности данного
жанра. Имплицитные средства распределились примерно равным образом
между новостными статьями (35,01) и очерками (38,44), несмотря на разные
цели данных жанров (фиксация действительности и ее образно-публицисти-
ческое представление), в то время как аналитические статьи обнаруживают
существенное преобладание имплицитных маркеров адресанта (95,148), что
коррелирует с более высокой вовлеченностью автора. Особо отметим
значительно большее число маркеров интерпретации (1,709 против 0,943
и 0,981) и оценки (51,913 против 13,415 и 16,621) в аналитических статьях
как носителях аргументированной точки зрения автора.

Среднее количество эксплицитных и имплицитных средств выражения
других коммуникантов расширялось от новостных заметок (12,909 и 21,833)
к очеркам (15,907 и 31,177) и далее к аналитическим статьям (19,546 и 56,668).

Обращаясь к средствам экспликации адресата в рассмотренных медиа-
текстах, укажем на преобладание эксплицитных средств в очерке (1,849), так
как прямое обращение к читателю является прагматически заряженной ха-
рактеристикой текста, в большей степени соответствующей данному художе-
ственно-публицистическому жанру. Значительное преобладание средств
интерактивности было закреплено за аналитической статьей (2,37) вслед-
ствие коммуникативной задачи убеждения читателя в правильности своей
позиции.

Общей для трех жанров тенденцией явилась прямая зависимость выяв-
ленности адресанта и адресата и обратная зависимость выявленности адре-
санта и других участников коммуникации, связанная с разнонаправленной
прагматической установкой данных категорий.

            

                        
                                 

                                    

                                                        
                                                                   
                                                                         


