
Н еодобрен и е м ож ет быть представлено ш ироким спектром аффектив
ны х меж дом етий: Zut! Fi, done ! Helas ! Pouah !.

Д остаточно часто в высказываниях неодобр ени я встречаю тся об о б щ е
ния по половом у признаку, по национальному, по м есту жительства и т.п.:

Vous etes comme tous les hommes : vous adorez vous vanter de votre vie 
sexuelle (A. N othom b).

Для выражения неодобрения использую тся ф разеологические единицы:
faire d ’une mouche un elephant, maigre comme un clou, avoir une mine de papier 
mache.

Н ередко, испытывая сильное негативное отнош ение к адресату, адр е
сант сравнивает его с определенны м и животными -  зоом орф н ое сравнение:

Tu parles comme une vache espagnole (A. Jardin).
О дним из сп особов  выражения неодобрени я является метафоризация. 

М етаф ора возникает как результат подразум еваем ого сравнения, в котором  
один ком понент остается потенциальным:

Maurice, vous avez un Spontex a la place du cerveau! s ’ecriait-elle en 
risquant une metaphore qui passa au-dessus des implants de Maurice (A. Jardin).

Для неодобрения во французском языке характерны сравнительные 
конструкции: comme, aussi... que. Тот факт, что адресанты использую т п о д о б 
ные конструкции при неодобр ени и , объясняется необходим остью  подчерк
нуть то, как не следует поступать и ускорить достиж ение эффекта, на кото
рый рассчиты вает адресант. Замы сел состоит в том, чтобы адресат наглядно  
представил то, как он выглядит со стороны  (И. Ю . Русанова):

Tu es comme ces gens qui regardent la television en changeant sans arret 
de chaine pour n ’assister qu’aux sequences les plus intenses. C ’est une sottise 
(A . Jardin).

Таким образом , для выражения отрицательной оценки в речевы х актах 
неодобрения использую тся разнообразны е языковые средства, выбор кото
ры х обусловлен адресантом и его коммуникативными намерениями.

Л . П . К а зл о в ск а я

Н А Ц И О Н А Л ЬН О -С П ЕЦ И Ф И Ч ЕС К И Е ЗН А К И  
В КО НТЕКСТЕ Я ЗЫ К А  И  КУЛЬТУРЫ

В опросы  языка и культуры занимаю т осо б о е  м есто в обучении и н о
странным языкам. Язык как основная отличительная черта народа отражает  
его менталитет и теснейш им  образом  связан с культурой, он по выражению  
В. А . М асловой «прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее». Боль
ш ое значение приобретаю т языковые знаки, содерж ащ ие культурно значи
м ую  инф орм ацию  нации.

К  национально-специф ическим знакам относятся единицы  языка с сим 
волическим, эталонным, образно-м етаф орическим  значением в культуре. 
Они обобщ аю т результаты собственно человеческого сознания -  архетипи
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ческого и прототипического, зафиксированного в миф ах, легендах, ритуалах, 
обрядах, фольклорных и религиозны х дискурсах, ф разеологизм ах и м ета
форах, символах и паремиях (пословицах и поговорках), поэтических и про
заических худож ественны х текстах и т.п. П ричем культурная информация  
языковых знаков носит преим ущ ественно имплицитный характер. Н апример, 
русские фразеологизмы  выносить сор из избы и ни кола, ни двора, пом им о  
своего значения ‘разглашать сведения о каких-то неприятностях, касаю 
щ ихся узкого круга ли ц ’ и ‘не иметь ни своего двора, ни хозяйства’ обладаю т  
ещ е и культурным маркером -  н еодобр ен и е со стороны  соплеменников -  
недостойно русском у человеку причинять вред членам своей семьи и не  
иметь своего дом а и им ущ ества (славянский архетип). И ли французская  
традиция предварять прием пищ и друж еским  коктейлем, бокалом вина или 
даж е чего-нибудь покрепче аперитив «аперо» (фр. aperitif -  буквально 
‘вызывающий аппетит’, от лат. aperire -  ‘открывать’) стала своего рода  
ритуалом и одним  из символов искусства жить по-ф ранцузски, а искусство  
ж изни у  французов (аН de vivre) включает в себя  искусство друж еского  
общ ения (convivialite) в приятной компании.

А нализ п одобны х языковых единиц в контексте культуры требует  
осмы сления ряда специф ических проблем: участие культуры в образовании  
культурных концептов; «культурные смыслы» в значении языкового знака; 
осознание этих смыслов говорящ им и слуш аю щ им и их влияние на речевые 
стратегии; сущ ествование культурно-речевой компетенции носителя языка 
как естественное владение языковой личностью  процессам и речепорож 
дения, речевосприятия и установками культуры и т.п. В аж но знать приемы  
лингвокультурологического анализа языковых единиц и не только уметь  
интерпретировать национально-культурные смыслы языковых единиц с пози
ции внутреннего наблю дателя, «изнутри» языка, но и с позиции внеш него  
наблю дателя, который соотн оси т собственн ую  лингвокультуру, речевую  дея 
тельность и речевое поведение с опы том социального сущ ествования другого  
народа и его культурно-исторического осмы сления своей многовековой  
судьбы.

Таким образом , культура народа влияет на мы ш ление нации, м одели 
рует его и фиксируется в языке. П оэтом у обучение иностранном у языку 
невозм ож но без изучения национально-специф ических языковых знаков, 
им енно они определяю т систем у культурны х ценностей  нации и леж ат  
в основе иной картины мира.

А . Е . К р ю ч к о в а

П РЕС С-РЕЛИ З К А К  В Е Д У Щ И Й  Ж А Н Р PR -К О М М У Н И К А Ц И И

В настоящ ее время сущ ествует больш ое количество определений п р есс
релиза. О дно из наиболее ранних предлагает советский энциклопедический  
словарь: «пресс-релиз (англ. press-release ‘выпуск для прессы ’) -  специальные
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