
зируются и поднимаются до научно обоснованных выводов. На современном 
этапе некоторые авторы при написании аналитических статей прибегают 
к использованию коллоквиальных лексических единиц.

Лингвисты определяют коллоквиализмы как лексику минимальной 
степени сниженности, используемую в повседневном общении. С точки 
зрения В. А. Хомякова, в словаре термин коллоквиализм соответствует функ
ционально-стилистической помете ‘со11о^шаГ. По его мнению, коллоквиаль- 
ные лексические единицы подразделятюся на просто коллоквиализмы, 
характерные, как правило, для фамильярно-разговорной речи, и «низкие» 
коллоквиализмы, относящиеся к субстандартной лексике английского языка, 
используемые в просторечии. В. П. Коровушкин выделяет литературные 
коллоквиализмы -  лексические единицы, принадлежащие к литературно
разговорной речи в качестве компонента литературного языка, занимающие 
промежуточное место между низкими коллоквиализмами (компонентами 
субстандарта) и нейтральной лексикой.

Нами был проведен анализ функционирования коллоквиальных лекси
ческих единиц в аналитических статьях газет «Тйе Оиаг&ап» и «Тйе 
1пйерепёеп1». Было проанализировано 15 статей, в которых было выявлено 10 
простых коллоквиализмов (Н о^ 1опд йаVе уои Ъееп 1тп д  т  Аш1гаНа? I азкеё 
1йе саЪЫе т  Ме1Ъоигпе), 1 литературный коллоквиализм (Тйезе рипдеп! 
81егео1уре8 о? доМ-Шддтд ^Ае8 ап<3 1й^аг1ей ЬшЪапЙ8 сгор ир геди1аг1у т  1йе 
пе^зрарегз, айасйей 1о ЫдЬ 81аке8, Ыд топеу са8е8 -  апё 1йеу е??ес1Ае1у Ы<3е 
1йе геа1̂ 1.у о? та1е ап<3 ?ета1е ?тапсе8, ро81-ёАогсе). В проанализированном 
материале примеров «низких» коллоквиализмов найдено не было.

В результате анализа полученных результатов был сделан вывод о том, 
что коллоквиализмы используются в качестве эмфазы для создания опре
деленного стилистического эффекта. Сущность такого эффекта разнообразна 
и зависит от многих причин, в том числе от экстралингвистических. Так, 
некоторые коллоквиальные лексические единицы использовались с целью 
создания комического эффекта, для придания атмосферы непринужденности 
общения, ради новизны и желания казаться остроумным, реалистичным, 
естественным. Также в некоторых контекстах коллоквиализмы употребля
лись для выражения неодобрения, насмешки, угрозы и презрения.

К. Коляго

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОРТРЕТНОМ ОЧЕРКЕ

В современном мире СМИ играют важную роль в формировании у чита
теля оценки в отношении той или иной небезызвестной фигуры. Соответ
ственно, для достижения этой цели используются определенные лексические 
средства выражения оценки. Категория оценочности с лингвистических 
позиций рассматривается как закрепленная в семантике лексического слова 
положительная или отрицательная квалификация предмета, объекта действи
тельности по признаку «хорошо/плохо» со стороны говорящего субъекта.
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В англоязычном медиадискурсе широко используются лексические 
средства и тропы для выражения оценки в таком жанре, как портретный 
очерк. Основной чертой портретного очерка является адресная направлен
ность и высокая степень участия автора в развитии сюжета, поэтому он 
сочетает аналитический компонент с образным.

Согласно проведенному нами исследованию 25 газетных портретных 
очерков, лидирующие позиции среди лексических единиц выражения оценки 
занимает имя прилагательное (35 % всех проанализированных случаев) и имя 
существительное (27 % проанализированных случаев), а наиболее частотные 
средства выразительности -  эпитет (50 % проанализированных случаев) и 
метафора (33 % соответственно). Приведем пример использования некото
рых из указанных средств.

^опаШ Тгитр ’я со/иге к, т е/еск а сгомп {ка{ Не кая р1асек оп кк  кеак, 
а догдеоиз, зкттеппд, аку Нв1тв1, ап итШЫе агсМ1вс1игв 1ка1 к  коотек 1о 
со11аряе. В данном предложении используются эпитеты догдеоия, якттегтд, 
аку, а также метафоры сгомп, ке1тек агскЫесШге для того, чтобы придать 
повествованию ироничный оттенок и подчеркнуть легкость, ветреность 
Трампа, которого заботит только внешний имидж.

Частотность использования имени прилагательного в газетном очерке 
можно объяснить с помощью особенно яркого оценочного значения, которое 
присуще ему как части речи, обозначающей признак, свойство, качество 
предмета (т Щ ик хеп ош , скаш такс, таНдпапк оЪпохюия, иШгихкмоНку). 
Что касается имени существительного, то мы бы объяснили частоту его 
использования в очерках его выраженной номинативной функцией. Так, 
коллоквиальные существительные, как правило, несут в себе некоторый 
пласт экспрессии, тем самым определяя шутливо-иронический, фамильярно
насмешливый, а порой и пейоративный характер высказывания (Ъщо1, ркопу, 
/гаик, Ъи11у, аЪияег, Ыомкагк, кисШег).

Кроме того, в портретном очерке используются такие лексические еди
ницы, как глаголы (20 % проанализированных случаев) и наречия (18 % 
проанализированных случаев), а также встречается сравнение (17 % проана
лизированных случаев).

Таким образом, лексические средства выражения оценки и тропы помо
гают добиться необходимого эффекта и выразить оценку автора и поэтому 
являются неотъемлемой частью языка прессы, в частности, портретного 
очерка. Согласно проведенному анализу наиболее частотные из них прилага
тельные, существительные, а также эпитет и метафора.

М. К̂ аV̂ ;80Vа

ОК ТНЕ Н18ТОКУ ОР ОАК^ЕКШ О Ш ТНЕ Ж

Оагйешпд т  В гйат Раз тапу  Vапеё апй йеер гоо^з. Р1ап18 ?гот а дгеа! 
питЪег о? 1ап<38 ап<3 сНта!е гопез сап Ъе дго^п {одеШег. ТЫз Ъппдтд {одеШег 
о? Ше ^огШ’8 Йогаз дАез из ап т !о  Ше о п д т  о? В гй ат’з дагйетпд
оЪзеззюп. Епд1ап<3 8̂ Ше тоз! даг<3еп-^тд соипйу т  Ше ^огШ 
тоге дагйепз ореп 1о Ше риЪНс Шап апу^Ьеге е1зе.
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