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С целью изучения функционирования лексических единиц выражения 
оценочности, нами были проанализированы 40 статей англоязычного 
экологического медиадискурса, представленного в следующих периодиче-
ских изданиях: «The Guardian», «The WP», «The Times», «The Science», 
«Time», «The New York Times», «The Independent», «Scientific American». 

В ходе исследования была выявлена частота реализации оценочности 
в следующих группах лексических единиц: имена существительные – 27 %, 
имена прилагательные – 25 %, глаголы – 25 %, метафоры – 22 %. Стоит отме-
тить, что в 25 % случаев оценочность глаголов реализуется коннотативно, то 
есть за счёт оценочной семы в составе определяющих наречий: We have the 
research and resources to manage disasters more effectively, efficiently and justly 
(The Scientific American). 

 Негативная оценочность имён существительных реализуется наличием 
негативной семы в денотате существительного (72 % идентифицированных 
случаев): We study the worst moments in human history – their warning signs, 
failures, destruction, pain, corruption and injustice – so that we can lessen the 
hurt (The Scientific American). 

Оценочность реализуется также сочетанием существительных с положи-
тельным значением и отрицательной частицы «no» (21 % случаев): But she 
and others emphasize that targets like 1.5°C should not be seen as precipice 
beyond which there is no redemption or hope (The Science). 

Основываясь на классификации Н. Д. Арутюновой, в экологическом ме-
диадискурсе можно выделить следующие наиболее частотные оценки, выра-
женные прилагательными: универсальные (we study the worst moments of 
human history), дедуктивные (to draw obvious parallels), временные (the 
scenarios narrowed until it was inevitable that hundreds of thousands of people in 
the U.S., if not more, would die), количественные: This is an insurmountable task 
for local agencies, many of which are staffed with a single, part-time emergency 
manager (The WP),  психологические; But this land is in a perilous position  
(The Times). 

Основываясь на классификации С.А. Прищепчук по типу оценочности, 
выраженной в данных лексических группах, на прагматическую оценочность 
приходится 65 % единиц, на функциональную – 17 %, и на коннотативную – 
17 %. 

Таким образом можно заключить, что оценочность является самостоя-
тельной лингвистической категорией, которая входит в коннотативный либо 
денотативный компоненты высказывания. 

 
Е. Латыголец 

 

ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БЛОГОВ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM 

 

Представляемая работа отражает наш опыт лингвистического рассмот-
рения блогов в структуре белорусского сегмента социальной сети Instagram, 
которые к настоящему времени мало изучены, что делает наше исследование 
актуальным. 
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В данном исследовании мы исходим из положения М. О. Кочетковой
и И.В. Тубаловой о гипержанровости блога, называя его сложным жанровым
образованием, посты которого относятся к различным микрожанрам. Пост
как минимальная структурная единица жанра блога – это единичная за-
пись/публикация пользователя сети, представляющая собой фотогра-
фию/видео с подписью, что может быть осложнено гиперссылками.

Ввиду отсутствия общепризнанного представления о жанрах современ-
ной блогосферы, при определении микрожанров постов блога мы исходили
из классификации, предложенной А. А. Тертычным и А. В. Колесниченко
для публицистических текстов. Для анализа из Instagram было отобрано 152
белорусских блога разной тематики. Основными критериями были актив-
ность блогеров, наличие осмысленных текстовых блоков в публикациях и их
востребованность у аудитории. Языковым материалом исследования послу-
жила выборка из 456 постов, извлеченных из анализируемых блогов.
В каждом блоге отбирались по три последних публикации.

Выявленные нами микрожанры постов отобразим в виде следующей
диаграммы:

Самопрезентация Анонс Впечатление

Обзор Мысль Полезность

История Рекомендация Реплика

Новость Репортаж Призыв

Развлечение Эссе Вопрос

Поздравление Рецепт

Рис. Микрожанры постов

Из 17 перечисленных микрожанров выделим самые популярные – их
шесть, в частности, самопрезентация, анонс, впечатление, обзор, мысль и по-
лезность, которые составляют больше половины публикаций (266 из 456, или
68,3 %). Среди самых востребованных микрожанров оказались прежде всего
те, которые освещают личную жизни блогера. Именно такая информация
пользуется спросом и привлекает наибольшее внимание пользователей
соцсети Instagram.

В ходе выполнения нашего исследования, было замечено, что формат
и содержание каждого поста, может существенно различаться даже внутри
одного блога, потому что именно автор определяет стиль, тематику, оформ-
ление своих блогов и жанровое разнообразие постов. Причем посты могут
быть смешаны по тематике, по стилям и жанрам.

           

                                         
                  

                                                                  
                                                                 
                                                                        
                                                                     


