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текстов, где фразеологизмы выступают не только как стилистические, но  
и как смысловые единицы, раскрывающие психологию персонажей и осмы-
сливающие общечеловеческие ценности: 

 “Why can’t you be like the Happy Prince?” asked a sensible mother of her 

little boy who was crying for the moon. “The Happy Prince never dreams of crying 
for anything His face was so beautiful in the moonlight that the little Swallow was 
filled with pity.” В этих контекстах фразеологизмы выступают в качестве 

отображения безрезультатного сожаления, и любая модификация их элемен-
тов могла бы привести к утрате не только их внутреннего содержания,  
но и эмоциональной экспрессивности. Некоторые фразеологизмы не обла-
дают яркой экспрессией и используются только для повествования “To go to 
sleep: I have a golden bedroom”, he said softly to himself as he looked round, and 
he prepared to go to sleep. 

От отдельных слов фразеологизмы дифференцируются тем, что они 

представляют собой грамматически интегрированные конструкции: 
But the storm grew worse and worse, and the rain fell in torrents, and little 

Hans could not see where he was going, or keep up with the horse. 
 Исходя из структурной и семантической характеристик фразеологи-

ческих единиц и степени их неразложимости они подразделяются на 
абсолютно неразложимые фразеологические сращения: cry for the moon; sink 
into slumber; фразеологические единства, которые сохраняют лексическое 
значение слов, воспринимаясь метафорически: bury your face/head in your 
hands, bid someone goodbye/good evening; фразеологические сочетания, 
имеющие постоянный и переменный элементы: care a bean (bit, brass 
farthing, button, curse, damn, dern), фразеологические выражения, элементы 
которых семантически независимы: There is no Mystery so great as Misery. 

Статистический анализ частоты использования фразеологизмов в сказ-
ках Оскара Уайльда, выявил их присутствие с частотностью 0,09 %.  
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Актуальность данного исследования заключается во всё возрастающем 

интересе к образу России в англоязычных СМИ, который обусловлен 

современной конфликтной политической ситуацией, где Россия является 

одним из основных участников событий. Материалом исследования послу-
жили 100  микроконтекстов из американских электронных изданий, таких 

как СNN, CBSnews, US . 
Самый распространенный компонент образа «Россия – это агрессор» 

формируется следующими языковыми средствами:  
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1. Эпитет. В примере People realized there really is a war going on and it’s
come now to Belgorod, maybe not for the first time but the most grave and
frightening через эпитеты the most grave and frightening оказывается речевое

воздействие на читателя для того, чтобы вызвать у него образ России как

агрессора и преследователя. 2. Эмоционально-окрашенная лексика. In the
wake of the attack, Gladkov said Friday he had received messages on social
media from residents saying. Эмоциональная лексика in the wake of the attack
воздействует на читателя для реализации образа «агрессора», а также создает

ощущение живости и правдоподобности описываемых событий. 3. Метафора.
В примере Russia launched another wave of air strikes across Ukraine on
Monday morning, killing at least four people and injuring 38, Ukraine’s National
Police said in a statement метафора another wave of air strikes используется для

реализации образа «агрессора», а также для воздействия на реципиента

с помощью манипулятивной функции метафоры. 4. Военная терминология.
В примере Russia fired 59 drones and missiles during the attack, according
to Ukraine’s Air Force, which said it had shot down 18 of the cruise missiles
and eight of the drones посредством военной терминологии drones and
missiles, Air Force читатель убеждается в правдоподобности фразы, которую

автор использует для реализации образа «агрессора», а также для воздей-
ствия на реципиента.

Однако переизбыток таких отрицательных средств воздействия на

аудиторию и отсутствие новостей, содержащих позитивные качества образа

России, вызывает у американской аудитории сомнение в правдивости инфор-
мации, навязываемой ей. Зеркальным компонентом в российских СМИ

является «противостояние агрессору», поэтому у русскоязычной части аме-
риканского общества есть возможность сформировать более достоверный

образ России через российские издания.

                

                                  
                                         

                                                                  
                                                                      
                                                                     
                                                                    
                                          

                                                                
                                                               
                                                                       
                                                                  
                                                                   
                                                                     


