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Аналогичная ситуация наблюдается и в случае с речевым актом 

о т р и ц а т е л ь н о й  о ц е н к и  оппонента. Здесь также наиболее широко 

представленными являются моделирующая, оценочная и прагматическая 

функции, что связанно с интенцией автора, прибегающего к использованию 

данного речевого акта, а именно воздействие на сознание людей и изменение 

их мировоззрения, с целью формирования негативного образа конкурента за 

счет таких приемов, как ирония, дискредитация, осуждение, унижение и др.  

Abraham Lincoln here is one of the most racist presidents we’ve had in 

modern history.  

Donald Trump … loves dictators. He’s got kind of a personal Mount 

Rushmore: Vladimir Putin, Kim Jong-un, Moammar Gadhafi and Saddam 

Hussein.  

3. Для реализации манипулятивного потенциала прецедентных феноме-

нов в речевых актах чаще используются прецедентные имена, реже пре-

цедентные ситуации и высказывания. Наибольшей репрезентативностью 

характеризуются национально-прецедентные имена современных политиков, 

составляющие 49 % от общего числа прецедентных феноменов, далее по 

частотности идут наиболее значимые для американской лингвокультурной 

группы национально-прецедентные ситуации, связанные с различными поли-

тическими событиями – 20 %, а также национально-прецедентные высказы-

вания, принадлежащие современным политикам– 17 %. 

Итак, материал исследования показывает, что в рамках политических 

дебатов основными функциями ПФ являются прагматическая и моде-

лирующая. Именно эти функции отвечают основной цели политических 

дебатов – борьба за внимание и голос избирателя, позволяя политикам 

манипулировать сознанием людей, формировать их мнение, понимание 

происходящего и картины мира в нужном для политика направлении с целью 

обретения власти.  

 

В. В. Хомич  

 

АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ СЛОВА-СТИМУЛА TIME 

В КОРОТКИХ РАССКАЗАХ 

 

Художественный текст выступает особым объектом исследования, 

так как в нем содержится совокупность представлений о действительности,  

наряду с которыми автор сознательно выбирает средства художественного, 

эстетического и эмоционального воздействия на читателя. Особенность 

художественного текста состоит в том, что автор предлагает читателю новое 

знание о мире одновременно со своим индивидуальным отношением 

к изображаемому, организуя текст особым образом, отбирая языковые 

средства, материализующие его идеи в тексте в соответствии с его твор-

ческим замыслом.  
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Короткие рассказы предлагают читателю пусть и небольшие, но 

завершенные сюжетные истории, отражающие как действительную 

ситуацию, описываемую в них, так и личное, индивидуальное авторское 

восприятие мира. 

Художественный текст является самым читаемым и самым воздей-

ствующим на аудиторию видом текста. В отличие от специальной 

литературы, которой интересуются те люди, кому она необходима в ходе их 

профессиональной деятельности, художественной литературой интересуются 

все, независимо от рода их деятельности и других факторов. 

Короткие рассказы всегда привлекали читателей, потому что в течение 

небольшого промежутка времени можно узнать целую завершенную 

историю. 

Всем художественным произведениям свойственна определенная 

ассоциативность и образность, что позволяет исследовать их с позиции 

наличия в них ключевых слов и ассоциативных полей. В каждом рассказе 

можно выделить ключевые слова, опорные слова, которые представляют 

текст в свернутом виде и являются носителями его смысла. Их выбор 

основывается на лексическом значении слов, частоте их встречаемости в 

тексте, определяется творческим замыслом автора. В процессе прочтения 

выбранные ключевые слова становятся словами-стимулами, вызывающими в 

нашем сознании определенные ассоциации, и вокруг этих стимулов 

образуются ассоциативные поля, в которые входят все слова, тем или иным 

образом связанные со словом-стимулом. 

Слово time ‘время’ очень часто выступает словом-стимулом в коротких 

рассказах, поскольку время и место действия описываются в большинстве 

художественных произведений. Ассоциативное поле слова-стимула time 

может быть представлено следующими тематическими группами: 

 слова, обозначающие промежуток времени: now, then, again, never, 

sometimes, second, minute, hour week, year, day, hours ago, half an hour, 

ten minutes, etc.; 

 слова, называющие время суток: morning, night, afternoon, evening, 

midnight, etc.; 

 слова, называющие поры года, месяцы, дни недели: winter, summer, 

spring, autumn, January, April, May, August, Monday, Friday, etc.;  

 слова, описывающие философские понятия: age, love, hope, change, 

place, space, art, etc.; 

 слова, описывающие прошлое, настоящее и будущее: last year, 

last month, ago, in the past, yesterday, the day before yesterday, today, now, 

tomorrow, the day after tomorrow, next week, next year, in the future, etc. 

 слова, которые описывают временные характеристики: last, next, fast, 

slow, young, old, etc. 

Рассмотрим ассоциативное поле слова-стимула time на примере 

известного рассказа О. Генри “The Last Leaf”. Это рассказ о судьбе молодой, 

начинающей художницы и о жизни старого опытного художника, которому 
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так и не удалось написать свой шедевр. Время в этом рассказе чрезвычайно 

важно, поскольку девушка тяжело больна, и каждый день мог решить ее 

судьбу. Описывая события в рассказе, автор использует много слов, связан-

ных с философской категорией времени. 

Таким образом ассоциативное поле слова-стимула time в этом худо-

жественном тексте содержит следующие тематические группы: 

Пора года Время суток Временные 

характеристики 

Промежуток 

времени 

Философские 

понятия 

spring morning last minute life 

winter night slow hour chance 

 day next month age 

 afternoon quick moment art 

 twilight young never love 

  old before hope 

   after  

   late  

   early  
 

Таким образом слово-стимул time вызывает достаточное количество 

ассоциаций в сознании автора для описания сюжета его произведения 

и в сознании читателей при прочтении и осмыслении авторского текста. 

Описание пространства и времени выступает неотъемлемой частью боль-

шинства художественных произведений, что способствует их интерпретации 

читателем.   

  


