
В 1258 г. возник новый политический конфликт -  с королем Генрихом III, 
утвердившим Оксфордские провизии, которые фактически установили 
режим правления баронов. Со своей стороны рыцари, не довольные этим 
решением, поддерживаемые горожанами и некоторыми баронами, потребо
вали, чтобы король подписал Вестминстерские провизии, которые защищали 
бы от произвола королевской администрации крупных феодалов, рыцарство 
и свободных крестьян. Во главе этих баронов стоял граф Лестерский Симон 
де Монфор. В результате часть баронов поддержала Вестминстерские прови
зии, часть отстаивала Оксфордские. Но король отказался выполнять требова
ния и баронов, и рыцарей. В 1263 г. в Англии началась вооруженная борьба, 
приведшая к гражданской войне. В 1264 г. Монфор разбил королевские вой
ска и создал комиссию для управления страной. В январе 1265 г. он созвал 
собрание, на которое, кроме баронов, были приглашены по 2 представителя 
от каждого графства и по 2 горожанина от каждого из наиболее значительных 
городов. Это событие принято считать началом английского парламента.

Рост товарно-денежного хозяйства и обострение классовых противоре
чий сближали разъединенные до тех пор местные группы различных слоев 
феодального общества. Этот процесс в условиях феодализма приводил к 
образованию сословий. Первое место занимали духовенство и дворянство. 
Однако привлечение в сословное учреждение, каким в Англии был парла
мент, представителей городской верхушки свидетельствовало о значительно 
возросшей роли горожан в экономической жизни страны. Уже в середине 
XIV в. парламент разделился на две палаты: верхнюю -  палату лордов, где 
заседали светские и духовные магнаты, и нижнюю -  палату общин, где 
вместе заседали представители рыцарей и верхушки горожан. В парламенте 
было представлено лишь ничтожное меньшинство населения Англии. Основ
ная масса его -  крестьяне, а также средние и бедные слои горожан не посы
лали своих представителей в парламент и не принимали участия в выборах 
представителей. Являясь частью политической надстройки феодального 
общества, активно укреплявшей феодальный строй, английский парламент 
выражал и отстаивал в первую очередь интересы феодалов и лишь отчасти -  
привилегированной городской верхушки.

Таким образом, в данный исторический период происходило ограниче
ние абсолютной власти монарха и усиление влияния высших слоев общества 
на систему государственного управления.

А. Круглик

МОДАЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ДИСТАНЦИРОВАНИЯ В МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Целью данной работы является рассмотрение категории модальности 
как одного из вербальных средств реализации стратегии дистанцирования в 
межличностной коммуникации на примере романа А. Мердок «Время ангелов».

Под стратегией дистанцирования мы понимаем инструмент, регули
рующий степень близости или удаленности коммуникантов друг от друга 
и от объекта высказывания.
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Категория модальности выражается модальными глаголами, модаль
ными модификаторами, маркерами вежливости и лексическими заполни
телями пауз.

И с п о л ь з о в а н и е  м о д а л ь н ы х  г л а г о л о в .  Став свидетель
ницей неприятного разговора между привратником и его сыном Лео, 
в котором последний оскорбляет отца, дочь священника Мюриель настаивает 
на том, чтобы Лео извинился перед своим отцом: “Уои ти$1 де( И Ъаск,” 8аМ 
Мипе1. ссУои ти$1 де( И Ъаск еVеп / уои кауе {о з{еа1 И Ъаск" Так, глагол тиз{ 
передает значение «Ты должен это сделать».

В тех случаях, когда требуется смягчение значения долженствования, 
используется менее сильный глагол зкои1М: “Уои зкоиМ /пМ по М1//1сиЫу т 
оЫаттд а зесге{апа1 роз{ т {ке сИуГ

И с п о л ь з о в а н и е  м о д а л ь н ы х  м о д и ф и к а т о р о в .  Лексико
семантические модификаторы являются одним из важнейших средств 
уменьшения прямолинейности в высказывании, что и является целью исполь
зования стратегии дистанцирования.

Старясь избавиться от назойливой посетительницы, которая каждый 
день приходит к священнику, чернокожая служанка священника не позволяет 
себе грубить с ней и на высказывание миссис Барлоу “ЕНгаЪе{к тиз{ /ее1 
а НШе Ми11 зотедтез. 1{’з зо кагМ оп ауоипддМ. 1’М Ъе зо д1аМ {о соте апМ {а1к 
{о кег.” служанка Петти отвечает: “I  {ктк уои’М Ъе{{ег до, Мгз Ваг1ом"

М а р к е р ы в е ж л и в о с т и и л е к с  и ч е с к и  е з а п о л н и т е л и 
п а у з .  Чтобы сохранить дистанцию в отношениях со своим братом, священ
ник Карел довольно часто прибегает к использованию в своей речи таких 
маркеров вежливости, как р1еазе, ктМ1у, змее{1у: “Р1еазе Моп ’{ кеер {гутд 
{о зее те, Магсиз. I  ат по{ т уоиг мог1М еккег. 1{ А оп1у Ъу зоте те{аркуз1са1 
т1з{аке {ка{ ме сап арргекепМ еаск о{кег а{ а11"

Таким образом, использование модальных средств для реализации стра
тегии дистанцирования в межличностной коммуникации позволяет коммуни
канту отдалиться от адресата или объекта высказывания, что способствует 
уменьшению воздействия на адресата и смягчению речевых актов, которые 
прячут в себе скрытую угрозу вмешательства в личное пространство 
собеседника.

Д. Лапатин

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ 
МЕДИАТЕКСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ

Экономический печатный медиадискурс представлен статьями на эконо
мическую тематику в печатных источниках СМИ -  в газетах и журналах. 
Лексическая структура таких текстов -  это семантическая сеть, отражающая 
связи и отношения элементов лексического уровня текста. Для проведения 
анализа лексической структуры текстов экономической тематики, опублико
ванных в прессе, нами было проанализировано 40 статей и выделено более 
трех тысяч лексических единиц, соответствующих сферам экономики. Далее 
лексические единицы были сгруппированы следующим образом.
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