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В рамках данного исследования были проанализированы газетные 
статьи таких немецких изданий как Fokus и Frankfurter Allgemeine с целью 
выделения контекстов употребления языковых (лексических, морфологи-
ческих, синтаксических) средств вербализации категории сомнения. 

Согласно результатам количественного анализа, ведущими в корпусе 
фактического материала выступили лексические (67 примеров, или 38,5 %), 
выраженные существительными Zweifel ‘сомнение’, Ungläubigkeit ‘неверие’, 
прилагательным zweifelhaft ‘сомнительный’, глаголом schwanken ‘колебаться’,  
а также лексическими единицами ungläubig ‘недоверчивый’, модальными 
словами – angeblich ‘возможно, якобы’, vielleicht ‘возможно’, wahrscheinlich 
‘вероятно’, wohl ‘пожалуй’, модальная частицы doch ‘ведь’. Данные лекси-
ческие средства выражают такие оттенки семантической категории сомнения 
как отсутствие определенности, недостаточную уверенность в правильности 
принимаемого решения, коннотацию недоумения, подчеркивают риски  
и недостоверность информации, реализуют семантику сомнения в сочетании с 
возможностью. 

Согласно проведенному анализу газетных статей, семантика сомнения 
может быть выражена также на синтаксическом уровне (58 примера, или 
33,5 %) средства: модальная фраза wir glauben / wir denken, общие вопросы, 
синтаксические конструкции с так называемыми модифицирующими гла-
голами (scheinen, pflegen, drohen, vermögen и т.д.) + zu + Infinitiv I или II. 
Оттенки сомнения на синтаксическом уровне, исходя из анализа газетных 
статей, включают неопределенность, недостаток уверенности и сомнения  
с дополнительной коннотацией предположения. 

Наименее репрезентативной группой в корпусе фактического материала 
являются морфологические (49 примеров, или 27 %) средства выражения 
семантика сомнения, выраженные модальным глаголом sollen в составе 
вопросительного предложения и конъюнктивом. Данные языковые средства 
указывают на неопределенность, неуверенность в высказываниях относи-
тельно определенных событий, мнений или действий. 

Таким образом, сомнение становится основным модальным значением, 
выражающим отношение автора к высказыванию в контексте его досто-
верности, определенности, возможности и вероятности. 
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Политический медиадискурс можно охарактеризовать как коммуника-

тивный процесс обмена информацией между политиками и массовой 

аудиторией, осуществляющийся посредством СМИ. 
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С целью сравнения функционирования терминологической лексики  

в британском и американском политическом медиадискурсе нами был 

проведён анализ 20 газетных статей, освещавших предвыборную кампанию 

Б. Джонсона и Д. Трампа в 2019 и 2016 годах. Всего было идентифицировано 

629 терминов. 

Р. Дубук подразделяет термины на простые, состоящие из одного слова, 

и сложные, состоящие из двух и более слов, то есть на одно- и много-

компонентные. В британском политическом медиадискурсе из 400 иденти-

фицированных нами терминов 147 (39,75 %) простые, 241 терминов (60,25 %) – 

сложные. Сложные термины делятся на двухкомпонентные (50,50 % от общего 

объёма) и трёхкомпонентные (9,75 %). В американском политическом медиа-

дискурсе из 229 терминов 180 (78,6 %) это простые термины, 49 терминов 

(21,3 %) сложные. Сложные термины также делятся на двухкомпонентные 

(18,3 %) и трёхкомпонентные (3 %). 

Согласно Б. Н. Головину, термины могут быть классифицированы на 

термины-слова и термины словосочетания. С точки зрения морфемной 

структуры термины-слова подразделяются на непроизводные и производные. 

В британском медиадискурсе непроизводных терминов было выявлено  

63 единицы (42,8 % от общего количества терминов-слов). Аффиксальных 

терминов, содержащих суффиксы, выявлено 29,9 % от общего количества 

терминов-слов; терминов, содержащих префиксы – 27,2 % от общего коли-

чества терминов-слов. В американском медиадискурсе было обнаружено 

непроизводных терминов 149 единиц (82,7 % от общего количества 

терминов-слов) и производных терминов (содержащих суффиксы) – 31 еди-

ница или 17,2 % от общего количества терминов-слов. 

Б. Н. Головин также классифицирует термины-словосочетания на 

субстантивные, адъективные и глагольные. Как показал наш анализ, в бри-

танском медиадискурсе субстантивные словосочетания составляют 51,7 %, 

адъективные – 34,5 %, глагольные – 12,7 % случаев употребления. В амери-

канском медиадискурсе субстантивные словосочетания составляют 59,5 %, 

адъективные – 40,4 %. 

В британском и американском медиадискурсе можно наблюдать раз-

личия, заключающиеся в использовании терминологии. Так, в британском 

политическом медиадискурсе чаще встречаются сложные термины, особенно 

двухкомпонентные (47,25 %), в то время как в американском дискурсе 

преобладают простые термины (78,6 %). Эти различия могут быть обуслов-

лены культурными и историческими особенностями каждой страны. В бри-

танском политическом медиадискурсе принят более традиционный подход  

к использованию сложных терминов, в то время как в американском 

медиадискурсе преобладает упрощённый подход, при котором использо-

вание однокомпонентных терминов является более привычным и понятным 

для широкой аудитории. 

 

 


