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поступков людей в области межличностных отношений. Исходя из этого, 

у лингвистов возникает интерес к книгам, статьям по психологии и средствам 

воздействия, которыми авторы пользуются, чтобы оказывать влияние на 

людей.  

Цель исследования заключается в выявлении эмоционально-образных 

средств воздействия в текстах популярной психологии (на материале англий-

ского и русского языков).  

Объектом исследования послужили тексты популярной психологии  (на 

английского и русского языков). Предметом исследования стали эмо-

ционально-образные средства воздействия, используемые в этих текстах. 

Материалом исследования послужили тексты популярной психологии, 

а именно по межличностному взаимодействию. Для анализа было отобрано 

шесть книг современных авторов, три на английском языке и три на русском 

(Берри К. Уайнхолд “Бегство от близости”, Амир Левин “Подходим друг 

другу:...”, Андрей Курпатов “Красная таблетка”, Open Stax (Heather Griffiths; 

Nathan Keirns; Eric Strayer; Tommy Sadler; Susan Cody-Rydzewski; Gail 

Scaramuzzo; Sally Vyain; Jeff Bry; and Faye Jones) “Introduction to Sociology”, 

Daniel Gilbert “Stumbling on Happiness”, Paul Dolan “Happy Ever After: 

Escaping The Myth Of The Perfect Life”). 

В текстах популярной психологии используются разнообразные эмоцио-

нально-выразительные средства. В ходе исследования, было выявлено, что 

наиболее употребительными являются сравнения (24,4 %), риторические 

вопросы (22 %), эпитеты (28 %) и метафоры (14,6 %). А также для понимания 

и общедоступности используются такие эмоциональные-средства, как 

гипербола (1,7 %), перифраз (1,2 %), эллипсис (1,9 %), синекдоха (1,4 %), 

идиомы и устойчивые выражения (4,8 %), градация (0,2 %), метонимия 

(0,7 %) и инверсия (1 %). 

Использование эмоционально-образных средств в текстах по популяр-

ной психологии придает экспрессивность, создает образность, убедитель-

ность речи, аргументирует теоретические знания и выводы примерами 

с использованием общедоступной лексики, заинтересовывает читателя. 

Примеры выразительных средств. Сравнение: как к себе, так и к другим; as 

minor as an unsolicited verbal altercation. Риторические вопросы: Довольны ли 

вы своей жизнью? So why shouldn't I swear? Эпитеты: сомнительную истину; 

mind-numbing repetitions. Метафора: сосуд, который нужно наполнить 

любовью;  at the bottom of the ladder. 

 

В. Шаченок 
 

ТЕОРИЯ АЛЛЮЗИИ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 

Термин “аллюзия” появился в европейских языках в XVI веке от латин-
ского слова “alludere”, означающего «намек». Риторики античного периода 
и мыслители эпохи Возрождения относили аллюзию к фигурам речи. Расцвет 



31

искусства аллюзии приходится на период классицизма (Дж. Мильтон,
С. Батлер). Но как стилистический приём аллюзию начали изучать только
с конца XX века. Выделяют несколько подходов к исследованию аллюзии.

В рамках Литературоведческого подхода аллюзивная единица изучается
как отличительная черта, манера изложения определенного писателя, что
ограничивает исследование аллюзии литературной традицией и литератур-
ным влиянием. понятие аллюзии, таким образом, становится широким
и может рассматриваться как неосознанное или сознательное литературное
подражание.

В традиционных лингвостилистических исследованиях аллюзия рас-
сматривается как лексический прием наряду с другими фразеологическими
единствами, такими как пословицы, поговорки, цитаты. Аллюзия становится
фразеологическим словосочетанием только в том случае, если она соотно-
сима с тем произведением, где была использована впервые [И. Р. Гальперин].
Иными словами, составные части свободного словосочетания в тексте, на
который делается ссылка, становятся связанными при измененном контексте.
Например, тема красоты в романе О.Уайльда «Портрет Дориана Грея»
раскрывается через сопоставление с мифическими героями на разных
уровнях.

Интертекстуальное направление в исследованиях аллюзии сформирова-
лось в связи с развитием теории межтекстового взаимодействия разных
культур. Так, похожие мифы и сказки из разных культур: русской сказки
«Колобок», американской «Джонни-пончик», норвежской «Блинчик» – отра-
жают соответствующий социальный и культурный фон. Полное распознава-
ние смысла аллюзии предполагает обязательную осведомленность адресата
в рамках мировой культуры, его «интертекстуальную компетенцию»,
позволяющую узнавать аллюзивную единицу и ее содержательно-смысловое
наполнение.

В рамках когнитивной теории представляется возможным изучать
аллюзивные единицы через соотношение языковой формы и мыслительной
деятельности. Аллюзия в этой связи выступает в роли элемента, сигнализи-
рующего о существовании глубинных когнитивных процессов конструиро-
вания аллюзивного значения. Примером может служить роман Н.Геймана
«Американские боги», где миф представлен фреймом, соответствующим
ядру содержания мифа.

Таким образом, только комплексный подход предполагает объектив-
ность и надежность понимания аллюзии.

         

                                      
                      

                                         

                                                             

                                                                        

                                                                     


