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В качестве материала для исследования нами были использованы  
5 аналитических статей из британского источника the Guardian, поскольку 
именно этот источник имеет широкое читательское сообщество, а аналити-
ческие статьи являются одним из наиболее распространенных способов 
изложения новостей. 

В результате проведенного исследования было установлено, что 
наиболее частым словом, использующимся для передачи информации о напа-
дениях Палестины, является attack (86 %), а для нападений со стороны 
Израиля – offensive (82 %). Было выявлено, что для обозначения Сектора 
Газы, то есть палестинской территории, чаще всего используются топонимы 
Gaza (79 %)/ the Gaza Strip (13 %), в то время как использование слова 
Palestine невысокая (4 %). Было установлено, что для обозначения пленных 
обеих сторон в большинстве случаев используются разные термины: для 
пленных Палестины в Израиле – prisoners (100 %), для пленных Израиля  
в Палестине – hostages (87.5 %).  

В исследуемых статьях были выявлены следующие метафорические 
модели концепта война: война – это 1) экономическая операция: to pay  
a price; to bet; to be at stake; 2) соревнование: start; goal; 3) дорога: to derail; 
to pave the way; 4) разрушение: wave of violence; 5) театр: to orchestrate; roles. 

Следует отметить высокую частотность употребления экспрессивных 
эпитетов: distraught relatives; horrific consequences; devastating assault. 

Помимо этого, было выявлено частое использование метонимии при 
описании событий: The West Bank is... / Qatar was…; Israel was “solely 
responsible” …/ voices calling for… 

Таким образом, результаты проведенного нами анализа позволяют  
заключить, что, несмотря на попытку авторов статей излагать материл 
объективно, преобладание определенных лексических единиц над другими  
в отношении той или иной стороны оказывает значительное влияние на 
восприятие информации аудиторией и на формирование мнения относи-
тельно израильско-палестинского конфликта. Употребление различных мета-
форических моделей, экспрессивных эпитетов, а также метонимии говорит  
о многогранности концепта «война», а также является средством передачи 
событий и инструментом воздействия на аудиторию. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

АБСОЛЮТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РОМАНЕ П. ХОКИНС 

«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 
 

Абсолютные конструкции – это специфические грамматические струк-
туры, не присущие русскому и многим другим языкам. Они состоят из двух 
обязательных равнозначных элементов: именного, который обозначает  
субъекта, осуществляющего действие или лицо, его претерпевающее, и пре-
дикативного, отражающего непосредственно действие. 
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Данные конструкции считаются нехарактерными для разговорной 

английской речи, вследствие чего их употребление более всего свойственно 

письму и возвышенному стилю. Принято считать, что в настоящее время они 

употребляются нечасто, однако лингвисты, проанализировав классическую  

и современную литературы, пришли к выводу, что их использование в совре-

менном дискурсе в четыре раза выше, чем было ранее. Это можно объяснить 

необходимостью информационной компрессии, иными словами, передачи  

и восприятия максимального объема информации за краткие сроки, в связи  

с чем более экономным речевым средствам отдается большее предпочтение. 

Данная тенденция хорошо прослеживается в современном художествен-

ном в романе П. Хокинс «Девушка в поезде». Методом сплошной выборки из 

текста романа объемом 336 страниц были отобраны 272 абсолютные кон-

струкции. 

В тексте материала присутствуют абсолютные конструкции всех типов, 

тем не менее, предпочтение отдается номинативным конструкциям, из 

которых 61 % (165 единиц) составляют причастные и 31 % (83 единицы) – 

имеющие именной предикат. Что касается предложных конструкций, они  

в своем количестве намного уступают беспредложным – их насчитывается 

всего 8 % (24 единицы), из которых 6 % (17 единиц) – причастные и 2 %  

(7 единиц) – именные. 

Среди грамматических особенностей можно выделить следующее:  

в качестве предиката наблюдается причастие II и причастие I несовершенного 

вида в активном залоге, в то время как причастия I совершенного вида  

в активном, а также совершенного и несовершенного вида в пассивном залоге 

отсутствуют. Также отмечен единичный случай применения субъектно- 

инфинитивной конструкции, где в качестве предикативного элемента исполь-

зуется инфинитив. 

Еще одной отличительной чертой данного произведения является опу-

щение артикля. Данное решение может считаться обоснованным с точки 

зрения создания большей приближенности к повседневному стилю. Всего  

в анализируемом тексте отмечено 37 таких конструкций, что составляет 14 % 

от общего числа. 

В выбранном произведении прослеживается использование абсолютных 

конструкций во многих характерных для них функциях, при этом наиболее 

частой является функция сопутствующих обстоятельств 93 % (253 единицы), 

менее частой – обстоятельства причины 5,5 % (15 единиц), а наиболее ред-

кой – обстоятельства времени 1,5 % (4 единицы). В преобладающем боль-

шинстве случаев, независимые причастные обороты обособлены запятой, 

однако, также присутствуют примеры, в которых автор по своему усмотрению 

не выделяет их. 

 

 


