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Реферируемое диссертадионное исследование посвящено разносторон
нему анализу контекстуальной синонимии как явлению вариативного на
именования референта в речи, а также особенностям функционирования 
контекстуальных синонимов, представленных в современном газетном дис
курсе. 

Синонимия является многоаспектным явлением, которое можно тракто
вать с различных точек зрения. Синонимы рассматриваются в качестве 
проявления системной блгоости значений слов, явления проксиматики (в 
качестве проксонимов [Лебедева 2000; 2002] или симиляров [Залевская 
1977; 1990; 1992; 2005]), средства создания смысловой и структурной цело
стности и связности текста [Беллерт 1978; Москальская 1981; Agricola 
1979], стилеобразующего средства [Евгеньева 1975; Калайдович 19В9; 
Sandig 1978] и т.д. В нашем диссертационном исследовании рассматривает
ся окказиональный/речевой аспект контекстного сближения значений слов 
в качестве явления номинативного варьирования. 

Диссертационное исследование вьтолнено в русле современных тен
денций изучения синонимии как явления близости значения слов, опреде
ляемого через «сравнение в индивидуальном сознании на основании тож
дества или сходства» [Лебедева 2002]. На сегодняшний день проблема бли
зости значений слов входит в область онтологии не только лингвистики, но 
и психологии, философии, культурологии и даже физиологии. Одной из 
сфер человеческой деятельности, в которой контекстуальные синонимы как 
средства вариативной номинации референта находят широкое применение, 
является область массовой коммуникации. 

В современных лингвистических исследованиях проблема номинатив
ного варьирования находит широкое освещение. При этом основное внима
ние уделяется рассмотрению номинативных возможностей естественного 
язьпса в конкретных актах речи, видам и функциям контекста, вопросу ко-
референтности и т.д. Таким образом, в большинстве работ, посвященных 
изучению различных способов оформления референта, вторич
ные/окказиональные наименования рассматриваются в основном на логико-
коммуникативном уровне, в котором главный акцент ставится или на уча
стии контекстуальных синонимов в построении поверхностной структуры 
высказывания (текстообразующей функции вторичных имен), или на их 
роли в актуализации означаемого (индивидуализации отдельных сторон и 
признаков денотата). В диссертации ставится задача показать, что явление 
номинативного варьирования обусловлено не только законами построения 
связного текста и прагматико-стилистическими задачами, но и требования
ми психологического плана высказывания. Изучение лексической семанти
ки, в том числе синонимии в контекстном аспекте, дает исследователю дос
туп к глубинной макроструктуре тексгаТДТГ 
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Актуальность исследования определяется рядом моментов: 
1) плодотворностью изучения проблемы близости значений слов в рам

ках разных контекстов, так как контекстуально обусловленные связи между 
значениями лексических единиц отражают процесс индивидуального, твор
ческого переживания человеком окружающей действительности и откры
вают доступ к субъективному восприятию носителем языка смысловой 
общности; 

2) важностью привлечения данных различных областей научного зна
ния, которое вызвано необходимостью комплексного изучения специфики 
контекстуальной синонимии как проявления номинативного варьирования. 
Широкий интегративный подход к тому или иному объекту в контексте 
различных направлений позволяет системно охарактеризовать изучаемое 
явление в единстве его взаимообусловленности с другими явлениями, вы
являя его многоплановзто сущность; 

3) необходимостью исследовать активное состояние языка в обществе, 
что реализуется при изучении использования и функционирования языка в 
СМИ, оказывающих влияние на распространение языковой нормы, отра
жающих естественное состояние языка и воздействие общественных про
цессов на его использование. 

Объектом исследования являются контекстуальные синонимы как спо
собы вариативного оформления референта в языке журнальной прессы. 

Предметом исследования выступают особенности номинативного варь
ирования в публицистическом тексте. 

Целью работы является установление специфики функциойирования 
контекстуальных синонимов как средств вариативного именования одного 
и того же референта в текстах массовой коммуникации. Исходя из постав
ленной цели были сформулированы следующие исследовательские задачи; 

- выявить различные подходы к трактовке вариативности языкового 
воплощения одного и того же смысла в разных дисциплинах, в том чисЯе с 
точки зрения лингвистики, с позиции наивного носителя языка, а также в 
русле лингвофилософского знания; 

- рассмотреть концепции теоретического обоснования семантической 
избыточности, воплощающейся в речи при вариативном оформлении ре
ферента; 

- отобрать корпус вариативных номинаций одного и того же референта 
в журнальных публикациях; 

- рассмотреть лексические способы вариативной интродукции рефе
рента с позиции их функциональной значимости в тексте; 

- выявить действие внешних и внутренних факторов, определяющих 
типологически релевантные особенности и коммуникативно-
прагматические черты языка современной журнальной прессы; 

- рассмотреть особенности использования средств номинативного варь
ирования в текстах массу-медиа; 



- определить линпаистические и экстралингвистические факторы кон
текстуальной вариативности наименования референта; 

- выявить критерии создания и переживания фактов сходства адресан
том; 

- установить роль контекста в узком и широком смысле в вариативной 
номинащ1и референта, а также общую функщюнальную значимость кон
текстуальной синонимии. 

Специфика предмета исследования обусловила междисциплинарный 
характер работы: поставленные задачи решаются на стыке лингвистиче
ской, философской, культурологической и психологической областей зна
ния. 

Материалом исследования явились контекстуальные синонимы как 
средства вариативного наименования одного и того же референта. При ре
шении вопросов об объеме и характере исследуемого материала нами были 
изучены тексты массовой коммуникации (300 журнальных статей объемом 
до 200 журнальных строк аргументирующего и информирующего жанра 
англоязычной, немецкой и российской прессы). В качестве источников бы
ли использованы два из наиболее крупных и авторитетных печатных органа 
ФРГ - журналы «Шпигель» и «Штерн», а также журнал «Дойчланд», анг
лийские журналы «Тайме», «Экономист», «Ньюсвик» и печатные органы 
российской прессы - «Российская Федерация сегодня», «Эксперт», «Евро
па». Сбор фактологического материала осуществлялся методом выборки из 
разделов, освещающих различные области общественной жизни: Культура, 
Политика, Экономика, Наука/Бизнес и некоторых других. 

Выбор методов исследования диктуется целями и задачами работы. 
Был использован комплексный метод лингвистического наблюдения и опи
сания, метод контекстуально-интерпретационного анализа. Работа пред
ставляет собой попытку комплексного исследования особенностей функ
ционирования контекстуальных синонимов как средств вариативного на
именования референта в языке публицистики в русле интегративного под
хода: анализ лингвистических и психологических данных проводится с 
учетом специфичности коммуникативных функций текста, описываемой в 
нем предметной области и его пользователей (отправителей и получателей). 

Теоретической основой исследования послужили работы отечественных 
и зарубежных исследователей, посвященные изучению синонимии как пси
холингвистического и когнитивного феномена [Залевская 1990; 1992; Ка
лашникова 2000; Лебедева 2000; 2002; Павилёнис 1983; Hartig 1998], как 
коммуникативно-прагматического (Казакова 2001; Шемчук 2001; Adamzik 
2001; Hartman 1981; Hennigfeld 1982; Mangoldt 2003; Schneider 1976), как 
психофизиологического (Солсо 1996; Calvin 1995; К. Kraik 1998), а также 
культурологического (Бахтин 1975; Садецкий 1997; Beckett 1976; Thiher 
1984) феномена. Теоретическую базу исследования составили также фило
софские концепции взаимодействия слова и действительности, разработан-



ные в русле античной, немецкой классической философии, а также фило
софии Нового времени; теория близости значения слов С В . Лебедевой, 
психолингвистическая теория слова как средства доступа к единой перп-
цептивно-когнитивно-аффективной информационной базе человека, теория 
взаимодействия внешнего и внутреннего контекстов, а также концепция 
специфики функционирования индивидуального знания, разработанные 
А.А. Заленской [1990; 1992; 2005]. 

Научная новизна исследования обеспечивается: 
а) применением комплексного анализа, привлекающего данные различ

ных областей научного знания к исследованному языковому материалу; 
б) оригинальностью рассмотрения различных способов наименования 

референта не только в качестве структурных, но и в качестве смысловых 
компонентов текста, участвующих в построении его глубинной макро
структуры. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования определя
ется развитием теории синонимии, теории номинации, разработкой инте-
гративного подхода к изучению языковых явлений. Изучение особенностей 
номинативного варьирования открывает доступ к процессам создания, вос
приятия и перевода текста, позволяет исследовать номинативные возмож
ности естественного языка в конкретных актах речи, виды и функции кон
текста. 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью исполь
зования результатов проведенного исследования в рамках курсов по теории 
языка, лексикологии, стилистике, интерпретации текста и психолингвисти
ке. Материалы исследования могут также использоваться специалистами в 
области журналистики, психологии, социологии, культурологи. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Изучение закономерностей функционирования контекстуальных си

нонимов в СМИ позволяет рассматривать явление контекстной близости 
значения слов (контекстуальной синонимии) с точки зрения полифонии (по 
М.М. Бахтину), обусловленной вариативностью именования референта от
правителем текста, его стремлением к созданию в заданном им контексте 
единого и емкого образа референта и характеризацией объекта с различных 
сторон. 

2. Исходя из идеи полифонического осмысления объектов окружающей 
действительности, оправдывающей возможность различных перспектив их 
характеризации, контекстуальные синонимы трактуются в качестве вариа
тивных обозначений одного и того же смысла, а дифференциальные при
знаки синонимов рассматриваются как проекции различных точек зрения 
на обозначаемый объект. 

3. Материал исследования дает основания утверждать, что именно от-
теночно-смысловые различия (дифференциальные признаки) контексту
альных синонимов выступают в речи на первый план: они формируют 



контекстуальную среду существования референта и несут ключевую ин
формацию о сложности и многоплановости референта, допускающей раз
личные его трактовки и вскрывающей глубинные его стороны на уровне 
смыслового развертывания дискурса. 

4. Значительное количество исследованных примеров функционирова
ния контекстуальной синонимии в СМИ позволяет утверждать, что подбор 
контекстуальных синонимов отправителем текста отраяшет особенности 
его субъективного мировосприятия. 

5. Реализующаяся на материале статей СМИ специфика формирования 
и употребления контекстуальных синонимов, обладающих большим ком
муникативно-прагматическим потенциалом, требует комплексного рас
смотрения в русле интегративного подхода с позиций различных областей 
научного знания, таких как философия, психология, теория коммуникации, 
гносеология, прагматика etc. 

6. На использование средств вариативного наименования референта в 
СМИ оказывает влияние ряд лингвистических и экстралингвистических 
факторов. Вариативность как множественность способов передачи одного 
и того же смысла является на сегодняшний день одной из существенных 
характеристик языка журнальной и газетной прессы. 

Апробация результатов исследования проводилась в форме отчетных 
выступлений на заседаниях кафедры английского языка Тверского госуни
верситета; на межвузовской научно-методической конференции «Вопросы 
обучения иностранным языкам: методика, лингвистика, психология» (Уфа, 
2004), на международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов - 2005» (Москва, 2005), на V международной конфе
ренции «Язык в современном мире» (Москва, 2005), на межрегиональной 
научно-практической конференции «Проблемы профессиональной компе
тенции в языковом обучении» (Тверь, 2005). 

По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 3,1 п.л. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, опреде
ляются цели, задачи и методы исследования, отмечается научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Различные подходы к трактовке вариативности языко
вого воплощения смысла» представлен обзор воззрений на природу близо
сти значений слов как явления номинативного варьирования с позиций раз
ных дисциплин (см. табл. 1). В различных научных трактовках синонимия 
получает разнообразное теоретическое осмысление. Делается попытка вы
явления философских, культурологических и социо-психологических основ 
понятия синонимичности в русле интегративного подхода. 



Таблица 1. Обзор воззрений на природу контекстуальной близости зна
чений слов как явления номинативного варьирования 

Подхо
ды 

Сущности, определяющие 
}нтологический статус фено-

мена. Предпосылки 
Основные положения 

Общефилософские катего
рии движения, тождест
ва/идентичности и/или раз
личия как универсальные 
характеристики основание 
бытия 

1. Движение как вариабельность - атрибут вся 
кой вещи. 
2. Тождество/идентичность - фундаментальные 

харакгертстихи и функциональная сущность ва
риативности. 
3. Тождеспо - необходимое условие вариатав-

ности содержания. 
4. Сущностная хцяктеристика вариативности 
смысла - диалектика движения и покоя, вариа
бельности и идентичности, различия и тождест
ва. 
Контекстуальная синонимия как 51вление номи

нативного наименования референта обнаружива
ет диалектическое единство как феномен семан
тической равнозначности и дифференциации 
значений слов, проявляющих единство устойчи
вости и юмопивости. 

1. Универсально - логиче
ская структура мышления, 
его ассоциативный харак
тер. 
2 Психология познава

тельных процессов, описы
ваемых в терминах «кон
цепт», «концептуальная сис
тема». 
3. Ко1шепция «психологи
ческого удовольствия», «си
лы обольщения» языкового 
акта повторения 
4 Особенности психологи

ческих типов личности 

1. Такие процедуры как обобщение, сравнение, 
классификация, выделение объектов, лежащие в 
основе явления вариативности формы для выра
жения одного и того же содержания, являются 
действительными признаками человеческого 
мышления. 
2. Номинативное варьирование представляет со
бой способ формирования понятия, движения и 
механизм устремления мысли по нужным путям. 
3. Выбор средств повтор1юй номинации во 
внешней речи или внутреннем монологе - один 
из процессов, которых ведет к добыванию новьп 
знаний. Процесс познания, рассматриваемый 
качестве процесса образования смыслов, или 
концептов, основывается на процессе отождеств
ления и/или различения объектов - реальных или 
возможных. Возможность различения и одно
временно отождествления объектов позволяет 
выстраивать новые концепты в определенной 
концептуальной системе. 
4. Осознанное или неосознанное обращение от
правителя сообщения к вартативному оформле
нию смысла результируется в психологическом 
акк наслаждошя как для говоряще
го/слушающего, так и для спушающс-
го/читающего. Благодаря «любви» носителей 
языка к множествам, массам, повторениям уд-
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Bo^me и скопление слов принадлежит к конст
руктивным признакам языка. 
5. Операции вариативной номинации - базовая 
примета идиолекта говорящето, важная характе
ристика его речевого поведения. Пристрастие к 
повторной номинации является характерной чер
той так называемой «интровертиой личности», 
склонной к самоанализу, рефлексии и дополни-
тельному обдумыванию. 

1. Способность языка от
ражать олюшення сходства 
и различия между предме
тами. 
2 Особенности восприятия, 

познания и отражения чело
веком окружающего мира; 
разрушение динамического 
стереотипа мышления. 
3, Способность языка от

ражать динамический ас
пект существования пред
мета в единстве его универ
сальных сторон и различи
тельных признаков. 

1. Мление НОМШ18ТИВНОГ0 варьировшия, соче
тающее в себе понятия различия и сходства, яв
ляется функциональной категорией теории по
знания. Способность к отождествлению и разлИ' 
чению объектов, лежащая в основе переживания 
контекстаого сходства, представляет собой не
обходимое условие познания 
2. Испохьзоваяие окказиональных средств вы

ражения одного и того же смысла в рамках одно
го контекста нарушает традиционные узуальные 
связи, вызывая аффективно-когнитивную актиВ' 
ность носителя язьпса. Разрушение динамическО' 
го стереотипа приводит к выработке исследова
тельского рефлекса «Что такое?». 
3. Использование вариативной номинации для 
обозначеши одного и того же референта способ
ствует не только получению дополнительной 
информации об означаемом, но и накоплению 
последней по мере развертывания номинативной 
цепочки текстовых синонимов. 
4. Поскольку текстовые имена референта отра

жают не только различные стороны и признаки, 
но и различные концепты последнего, пришшяе-
жащие разным носителям языка об одних и тех 
же объектах, ва|Я1ативность можно рассматрт-
вать как возможность обмена познавательным 
опытом. 

\. Способность языка от
ражать образ мышления я 
поведение современных 
людей. 
2. Социально - норматив
ный заказ общества на аюу^ 
альные качества речи. 
3. Психо-социальная диф

ференциация носителей 
языка. 

1 Соположение сходных понятий, сопоставле
ние в одной референтной ситуации знаков одно
го означаемого является воплощением типичной 
для современного носителя языка черт словес
ной избыточности, теиде1щии к аналитизму. 
2. Мобилизация разнообразных возможностей 

для Достижения преследуемой цели, привлечение 
многообразия языковых форм для выражения 
одного и того же смьюла является залогом успеха 
современного человека. 
3. Способность к внутренней мобилизации, т-
намиэиу и экспрессивности, с одной стороны, и 
точность, действошость, яркость, эмоциональ-
ностъ. выразительность и эстетичность, с другой 



стороны, являются на сегодняшний день наибо
лее востребованными качествами речи. 
4. Главный источник появления разнообразных 
синонимов кроется в дифференциации общества, 
в щюфессиональном, возрастном, с(щиальном, 
половом и т.д. различии носителей языка. 

Универсальная способ
ность контекстных найме 
нований разрушать стерео 
типы и клише привычных 
словоупотреблений, повы
шая воздействие речи, ока-
зьпая особый экспрессив
ный эффект на адресата. 

1. Использование контекстуальных синонимов 
обнаруживает особую коммуникативную силу 
экспрессии, В понимании тексто
вой/окказиональной близости значений слов со
держится элемент новизны, непривычности, 
«свежести» употребления. 
2.6 результате контекстного сближения значе

ний слов, не являющихся близкими в узусе, уве
личивается так назьгааемый «прагматический по-
теяциал» последних. 

1. Сущностные характерИ' 
спаси язьпса как одной их 
психических фунюхий чело
веческого мышления. 
2. Лингвистическая приро

да знака - закон ассимет-
ричного дуализма - неодно
значное соответствие его 
формальной стороны со
держательной. 
3. Текстообразующая и свя 

зующая функция контексту
альных синонимов. 

1. Стремление языковой системы к постоянной 
изменчивости, плюрализму, динамике функцио
нирования обуславливает появление вариантов я 
п^зеименований. Творческий аспект языка опре
деляется свободой выбора. 
2. Обозначаюпше всегда сфеиятся обладать ва

риативными функциями, тогда как обозначаемое 
стремится выразить себя различными средства-
ми/эксповектами. 
3. Вариативные номинации одного и того же 

обозначаемого являются важньш средством соз
дания связности и целосшосш текста и условием 
идентичности референта. 

При последовательном проведении предложенного А,А. Заленской раз
личения языка как описательной модели и языка как речевой организации 
индивида важно различение системных связей между значениями лексиче
ских единиц, установленных при логическом анализе, и индивидуального 
переживания человеком близости значений слов. С этих позиций мы трак
туем явление синонимии в качестве синонимии смыслов или смысловых 
замен, определяя близость значения не через системные отношения в язы
ковой пщ)адигме, а через отношение носителя языка к окружающей дейст
вительности. Контекстуальные синонимы определяются нами в качестве 
продукта речевого творчества, окказиональных едшшц, общность значений 
которых субъективно воспринимается носителями языка как близость зна
чений, не зафиксированных словарями синонимов. 

Вариативность, или естественные отличия синонимов, различие формы 
и частичное различие смысла как наличие в общей семангаке контексту-
алышх наименований дифференциальных признаков мы трактуем в терми
нах М.М. Бахтина «полифония», «чревовещание» или «многоголосие». 
Представляется гфинципиально важным в свете психолшпвистической тео-
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рии слова, а также концепции «своего и чужого слова» М.М. Бахтина [Бах
тин 1975; 1979а; 19796; 1986; 2000] ощ)еделять синонимию с позиции по
лифонии, обусловленной вариативностью характеризации и именования 
объектов окружающей действительности носителями языка, и рассматри
вать контекстуальные синонимы не только как различные способы языко
вого воплощения одного содержания, но и как различные способы языково
го воплощения различного видения единого объекта (см. рис. 1, 2). Мы по
лагаем, что полифоническое наименование одного и того же референга от
ражает многосложность самого объекта, а также вариативность его воспри
ятия носителями языка 

Означающее 1 
Означающее 2 
Означающее 3 
Означающее 4 

Означаемое 

ф - общее в значении 
О - различное/дифференциальное в значении 

Рис. 1. Формула синонимии как лексико-семантического явления 

Означаемое-предмет в его многообразии 

Означающее 1 
Означающее г 
Означающее 3 

' Оэначающве4 

W - общее в значении 
О - различное/дифференциальное в значении 

проекция 

Рис. 2 Формула синонимии как психологического/полифонического 
явления 
11 



Далее рассматриваются онтологические характеристики синонимии как 
явления семантической избыточности в речи. Для обоснования значимости 
вторичного наименования одного и того же референта привлекаются дан
ные различных областей знания. 

Лингвоонтологическая аргумеигахщя предоолагает определенную фор
му отношения между словом (знаком, означающим) и предметом (денота
том, означаемым), идеал которой воплощается в формуле «одно слово (од
но обозначение) - один предмет». Пришщп лингвистической экономии 
восходит к общему сфинщту психологической экономии («принщшу био
логически ращюнальной экономии» или «принципу наименьших затрат» 
[Hoermann 1977]), определяющему все поведение и переживание человека. 
Согласно Г. Херману, речевой акт требовал бы от говорящего наименьшее 
количество усилий в том случае, если бы он всегда состоял только из одно
го и того же слова [Ноеппапп 1977]. Таким офазом, лексико-
семантический феномен близости значения слов (синонимии в узком смыс
ле) может ощзеделяться как проявление так называемой «избыточности в 
речи», «сверхспещ1фикации» [Mangoldt 2003], «изобильности» {Гелия 
1981], семантического повтора [Казакова 2001], когда «одному элементу 
глубинной структуры соответствует несколько элементов поверхностной 
структуры» [Гизатулин 2001: 80]. Традиционная трактовка избыточности 
как стремления к ограничению в^иатавности языковой ткани высказыва
ния оказывается несостоятельной в свете общей функциональной значимо
сти синонимии, поскольку требования культурно-философского, коммуни
кативного и частично психологического планов оправдывают в^иатив-
ность номинащга. Более того, в ткивом язьпсе избыточность в речи нередко 
является выражением дейспвия другой общеязыковой тенденции - семан
тической экономии (тенденции к ужатию языковой ткани высказывания 
вследствие необходимости передачи максимума информации минимумом 
языковых qpeдcтв). 

Вторая и третья главы раскрывают опыт исследования специфики 
контекстуальной синонимии как проявления номинативного варьирования 
в современной публицистике. Во второй главе «Опыт исследования кон
текстуальных синонимов в тексте (на материале современной публицисти
ки)» выявляются факторы, оказывающие влияние на функционирование 
языка в текстах СМИ. Дается анализ особенностей использования языка в 
текстах современных масс-медиа, обуславливающих принципы использо
вания в imx средств номинативного варьирования. 

Существенное влияние на особенности использования средств создания 
вариативности в СМИ оказывает ряд лингаистических и экстралингвисти
ческих факторов (см. рис. 3). 

Анализ эмпирических данных позволяет предположить, что вариатив
ность (множественность способов передачи ощюго и того же смысла) явля
ется на сегодняшний день, помимо повторяемости, одной из существенных 
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Ошеяаишпней и 
■щтрвямйцаоуры 

Оеюбождеиие 0ТШ1СП1 шп>-
тмггпш я AtauKHu бюроц»-
-пгаасшп йыка 1фОШлого 

,^ШТ^Ш' 

Рис. 3. Факторы, определяющие специфику вариативного именования 
рефч)ента в СМИ 

13 



х^актеристик языка журнальной и газетной прессы. Ориентапия языка 
журнальной прессы на плюрализм мнений и многосубъектность публики 
определяют такую особенность вгфиативного представления референта в 
СМИ, как полифоничность. Материал нашего исследования позволяет рас
сматривать контекстуальные синонимы в качестве медиаторов фрагментов 
картины мира носителей языка. Таким образом, текстовые номинации тех 
или иных референтов часто обнаруживают не собственно авторское виде
ние мира, а точки зрения и отношения иных индивидов. 

В качестве примера можно рассмотреть контекстуальные синонимы, 
служащие в статье журнала «Тайм» («Time», 16.10.2000) для обозначения 
Ефхитектурного комплекса Temple Mount (Храмовой горы) или Наташ al-
Sharif (Арам аль-Шариф), находящегося в центре стгарото Иерусалима и, 
несмотря на свое священное значение для евреев и палестинцев, являюще
гося предметом воехшого конфликта между последними. В одном и том же 
контексте для обозначения того, какую роль это место играет для различ
ных участников событий, автор использует следующие языковые замены. 

1. Для евреев и палестинцев это сооружение предстает как reverend 
ground, sacred place, sacred area, sacred compound, Gods Mountain. Эти ва
рианты подчеркивают священный характер данного комплекса для верую-
ищх: Temple Mount является для них самым благословенньш! местом на 
земле. 

2. Далее, кратко сообщая о визите израильского премьер-министра Ари
эля Шарона, приехавшего в Иерусалим с целью уладить военный конфликт 
между израильтянами и палестинцами, автор использует контекстуальный 
синоним site (Sharon visited the site two -weeks ago). Данное словоупотребле
ние, представляющее собой наиболее обобщенный вариант контекстуаль
ных наименований, маркирует нейтральную, дистантную позицию Шарона 
к предмету кровавых споров, которая подобает политику при решении эт
нических междуусобиц и религиозных конфликтов. 

3. Интересен контекстный вариант, который использовал автор, не 
употребляя его в отношении тех или иных действующих сторон, - these 14 
hectares, blocked in by ancient walls..., complex, compound. Для отщзавителя 
сообщения, который не является ни евреем, ни палестинцем, данное место 
не является сакраментальным предметом поклонения, скорее, для него как 
стороннего наблюдателя этот храм представляет собой не больше, чем 
строительный комплекс, сложное архитектурное сооружение, участок зем
ли. Более того, в подзаглавии автор называет его the bloody mountain, под
черкивая тем самым обратную сторону религиозного фанатизма. 

Другой сущностной чертой языка сегодняшней прессы, накладьюающей 
отпечаток на использование в ней средств вариативного оформления смыс
ла, помимо установки на вариативность и плюрализм, следует отметить 
прагматичность и адресность. Анализ эмпирических дшшых позволяет рас
сматривать различные способы в^)иативного именования референта в ка-
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честве средств доступа к индавидуальному образу мира автора речевого 
сообщения, отображающих определенным, актуальным для него образом 
факты объективной действительности. Однако, независимо от факта рефе-
ревциального заполнения текстовой цепочки синонимов, сама возможность 
образования окказиональных речевых смыслов отвечает задачам экспрес
сии, поскольку, по определению, окказиональность связана с рождением 
нового, не зафиксированного в словаре, не утвержденного в узусе. 

Ретультаты исследования дают также основания заключить, что суще
ственная коммуникативно-прагматическая черта языка журнальной персы 
заключается в активном использовании отправителями текстов средств 
создания вариативности и ужатия/экономии языковой ткани высказывания. 
Так, анализ материала исследования выявил амбивалентный характер 
функционирования контекстуальных синонимов, заключающийся в чередо
вании стандгфтности и в^иативности форм языкового выражения смысла. 

Кроме того, отмечается «массированное вторжение разговорной стихии 
в узус репрезеигивного языкового употребления, каковым является язьпс 
масс-медиа» [Машковцева 2000: 110], усиленный приток жч)гонной, про
сторечной, заимствованной лексики. В текстах СМИ частое использование 
ж^гонной и просторечной речи может объясняться стремлением к различ
ным видам стилизаций, в том числе самостилизации, когда автор стремится 
создать образ «своего», то есть образ «ж^фгоноговорящей языковой лично
сти»; стилизации речевой манеры участников события; стилизации узуса 
потенциального читателя, вызванной желанием подстронггься под предпо
лагаемого адресата (например, адресата с низким уровнем культуры) или 
под тему сообщения. В работе анализируется пример использования вто
ричных замен в тексте статьи «"Большой брат" обретает родственника» 
(«Студенческий меридиан», 8.2003). Программа под названием Total Infor
mation Awareness, призванная революционизировать существующую сис
тему социального прогнозирования путем интернсговского подслушива
ния, обозначается автором проект, а также большой брат. Выбор послед
него контекстуального синонима объясняется, вероятно, стремлением от
правителя сообщения достичь коммуникативной приобщенности адресата: 
обозначение проекта в качестве большого брата, популярного молодежно
го реалити-шоу, обуславливается желанием автора, используя свою осве
домленность по поводу вкусов современной молодежи, добиться большего 
эффекта понимания. 

Выявлешше в работе эти и другие особенности фугасциоиирования вто
ричных наименований в СМИ сближают письменную речь журнальной 
прессы с устными формами коммуникации. Так, широкая распространен
ность нанизывания синонимов в устной, спонтанной речи, где синонимиче
ское дублирование, с одной стороны, отражает процесс обдумывания.вы
сказывания, а с другой стороны, является средством усиления надежности 
передаваемой информации, находит отражение в письменных формах язы-
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ка масс-медиа Кроме того, интенсивное употребление иноязычных, жар-
тонных, окказиональных синонимов также позволяет языку журнальной 
прессы в значительной степени сохранять характеристики устного обще
ния. 

Третья глава «Коммуникативно-прагматические основы создания кон
текстной общности значений слов» посвящена коммуникативно-
прагматическим аспектам коетекстуальной связанности значений. Здесь 
рассматриваются основополагающие пришцшы и факторы номинативного 
вгфьирования в тексте. 

Выделение С В . Лебедевой [Лебедева 2002: 58] альтернативного х^>ак-
тера смысловой общности актуализирует задачу определения критериев 
синонимичности, а также выявления вдешификационных опор, облегчаю
щих носителю языка выбор наиболее подходящейфелевантной вторичной 
замены в том или ином конгексге. 

При определении основополагающих принципов вариативного наиме
нования референта мы учитываем основные типы отношений, определяю
щих коммуникащоо, среди которых условно выделяем внутриязыковые от
ношения, а также отношения, связывающие учасгаиков коммуникащш. В 
каждой из грутш и подгрупп указанных видов отношений выявляются оп
ределенные критерии и принципы номинативного в^ьирования. Внутри
языковые отношения включают пере1фестные связи между языком и дейст
вительностью, а также общность параметров, лежащих в основе связанно
сти лексем в системе языка. В работе высказывается предположение, что 
использование контекстуальных замен в отфеделенной степени обуславли
вается необходимостью обозначения денотата как целого, восходящей к 
природе язьпсового знака, в основе которой лежит обобщение, другими 
словами, отражение общего, постоянного и устойчивого в многообразии и 
бесконечной переменчивости явлений. Таким образом, в качестве одной из 
опор, облегчающих автору высказывания выбор релевантной контексту
альной замены, рассматривается способность последней отражать актуаль
ный в каждой референтной ситуации признак денотата. 

Анализ исследуемого материала обнаруживает также ряд функций кон
текста (как лингвистического, так и экстралингвистического), выявляет оп
ределенную степень его влияния на процессы смыслообразования и смы-
словосприятия при номинативном варьировшши. 

Результаты, полученные при исследовании различных способов вариа
тивного наименования референта в СМИ, свидетельствуют также о том, что 
одним из критериев отбора кандидата на контекстуальную замену является 
его способность к экономичному выражению содержания. 

Анализ эмпирических данных позволяет также предположить, что об
ращенность слова к другому слову может иметь не только межтекстовый, 
но и межкультурный характер. Таким образом, выбор котгекстуальных си-
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нонимов может отражать «разноязыкую» и соответствешю «разнокультур
ную» принадлежность носителей языка. 

Отношения, включающие участников коммуникации, делятся нами на 
отношения между адресантом и адресатом, а также на отношение адресанта 
к объекту номинации. В области отноше1гай, связывающих автора и реци
пиента, в качестве основополагающего принципа выбора вторичного на-
имсновшшя рассматривается интенция говорящего/пишущего или его ком
муникативная установка. В качестве примера можно рассмотреть контек
стуальные синонимы, использованные в статье, знакомящей читателя с не
которыми аспектами проведения предвыборной кампании по поводу выбо
ров американского президента («Тайм», 16.10.2000). Здесь рассказывается, 
в частности, об одном из способов политического воздействия кандидатов 
на электорат, в котором с переменным успехом соревновались в свое время 
Джордж Буш и Альберт Гор. Речь идет о представлении со стороны каждо
го кандидата «кгфикатурной» версии политической программы и образа 
правления своего оппонента. В тексте самой статьи автор попеременно ис
пользует разные языковые манифестации «политического образа» полити
ков друг о друге: cartoon, caricature, label, basic image, которые, с одной 
стороны, раскрывают критическое отношение автора к заявлениям каждого 
кандидата в президенты по поводу предстоящего правления своего оппо
нента, подчеркивая их искаженный характер, и, с другой стороны, позво
ляют читателю тем самым усомниться в точности 1фогкозов и искренности 
действующих сторон. Однако в лршфепленной к тексту статьи таблице, 
показывающей возможное распределение голосов на предстояхцих выборах, 
мы встречаем следующую языковую замену - portrait (Bush's portrait of 
Gore), в значении которого заложен хфизнак истинности, максимальной 
схожести между образом и оригиналом. Предполагается, что выбор именно 
этой лексемы обусловлен соответствующей коммуникативной установкой 
автора, заключающейся в стремлении к максимальному убеждению адреса
та, возможно, манипуляции читательским мнением: данные, представлен
ные в сводке, должны быть по возможносга реальными и не вызывать со
мнений у читателей с целью убеждения последних. 

С позиции концепции М.М. Бахтина «своего» и «чужого» слова пред
ставляется также возможным предположить, что при использовании в^иа-
тивного наименования референта выбираются имена, которые наилучшим 
образом «озвучивают» «чужие голоса», являясь наиболее яркими предста
вителями чужой смысловой позиции. 

Кроме того, выбор контекстуального синонима может зависеть от объе
ма его прагматического потенциала в той или иной ситуации. 

Отношение номинатора к объекту номинации обуславливает выбор 
контекстуальных замен, которые более ярко выражают оценочность. 

В разделе 3.2. работы выявляются функции номинативного в^ьирова-
ния в тексте, обзор которых представлен в табл. 2. 
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Таблица 2. Функхщи создания номшитивной вариативности в тексте 
Область 
р8ССМ0> 
рения 

Область 
научного 
знания 

Функщш 

Теория 
коммуника

ции 

1. Создание вариативности языкового воплощения смысла] 
передача максимума информации при минимуме языковых за^ 
трат (психологических усшшй). 
2. Уточнение мысли, передача адресату дополнительной ин 
формации о референте. 

Лингвистика] 
текста Текстообразующая/связующая функция 

Стилистика 

1 Устранение монотонности и однообразия речи, уменьшение] 
неоправданных повторов. 
2. Эмоционально - экспрессивная функция - выражение оцен

ки, реализация эмотивного начала со стороны отправителя co-j 
общения. 
3. Смягчение экспрессии, маркирование дистантного отноше-] 

ния адресанта к денотату, выделение нейтральной позшрш. 

Теория 
референции 

Темообразующая функция - развертывание и организация 
текста за счет образования так называемых «зон конденсация 
признака», являюпщхся толчком для формирования цепочки 
ассоциаций, осуществляющих интеграцию текста. 

Теория 
дискурса 

{.Формирование понятия/концепта, образуемого совокупно-] 
стью свойственных определенному денотату признаков, разви-̂  
вающего макроцепочку дискурса. 
2. Способствование удерживания в памяти адресата воспри' 
нимаемой информации о референте на протяжении всего дис-| 
курса благодсфя способности подкр(Я1яения последней терми 
нальной номинацией - номиншией, вызывающей репрезента-{ 
цию концепта. 
3. Усиление информационной значимости слова в тексте 

Психология 

1. Способствование смыслообразованию и облегчение смы' 
словосприятия; отражение процесса обдумывания информацю^ 
адресантом, с одной стороны, и усиление надежности переда
ваемой информации, ее закрепление в сознании реципиента, с| 
другой стороны. 
2. Метаязыковая функция, обуславливающая коммуникатив' 

но-оправданное включение в текст новых лексических единиц,] 
а также усвоение последних в соответствии с наиболее устой
чивыми, частотньши и привычными для носителя языка сино-| 
нимами. 
3. Социально - психологическая функция придания высказы

ванию дополнительной убедительности, усиления эмоцио-] 
нально-экспрессивного воздействия на адресата. 
4. Обеспечение «психологического удовольствия» акта повто-

рения; борьба с шумом. 
Лингвофи-
лософия 

Актуализация в рамках одного монологического единств^ 
различных «голосов» и смыслов, апеллирующих к разным ин 
дивидуумам. ^ 
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в заключении подводятся итоги проведенного исследования контексту
альной синонимии как проявления номинативного варьирования в публи
цистическом тексте. 
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