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простого народа, на удовлетворение интересов каждого жителя страны, 
а не только высшего класса общества, а семья и семейные ценности бу-
дут главной нравственной составляющей американского общества.  

Таким образом, агитационные речи обоих кандидатов содержат оди-

наковые манипулятивные приемы, представленные, однако, в различном 

процентном соотношении и с различными целевыми установками. Не-

смотря на это, окончательная цель в обоих случаях заключается в подчер-

кивании собственных достоинств и принижении потенциала оппонентов 

с целью завоевания как можно большего числа голосов избирателей. 

Следует отметить, что разнообразные исследования в области по-

литической риторики, политического дискурса и лингвополитологии 

могут получить дальнейшее развитие в процессе формирования новой 

отрасли науки – общей политической лингвоэтологии, объясняющей 

закономерности речевого поведения политиков-продуцентов в дис-

курсе с доминирующей манипулятивной интенцией [2, с. 5]. 

Осуществленное исследование содержит определенные выводы, 

подтверждающие основные положения теории интенциональности 

речевого поведения, в частности, манипулятивного речевого поведе-

ния в политическом дискурсе и предвыборном агитационном дискур-

се как его разновидности. 
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В статье исследуется оценочность в качестве выходящей за рам-

ки семантики психолингвистической категории, которая может  
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относиться к любому из аспектов значения. Оценка подразумевает 

оценочный компонент значения не только собственно оценочных слов 

и языковых выражений, но и слов через их эмоционально-оценочные 

ассоциативные связи. Материалом исследования послужили словари 

ассоциативных норм трех различных языков. Выделены шесть спо-

собов актуализации в вербальных реакциях оценочного значения сло-

ва-стимула и различные варианты его лингвистической реализации. 

 

Под значением слова, вслед за А. А. Залевской, А. П. Клименко, 

мы понимаем семантику, синтактику, сигматику и прагматику знака, 

как лексикографически включенных в толкование слова, так и за-

крепленных за ним через ассоциативные связи с другими словами          

[1; 2]. При таком подходе значение слова не ограничивается лексиче-

ским значением, а приравнивается к его ассоциативному значению. 

Сигматический аспект план содержания слова отражается в ассоциа-

тивных связях слова с явлениями действительности. Самый много-

численный собственно семантический аспект плана содержания слова 

отражается в категориальных связях слова с единицами лексической 

системы языка как членов лексико-семантических групп. Синтакси-

ческий аспект плана содержания слова, отражает отношение слова к 

другим словам в тексте [2, с. 11–12]. Прагматический аспект плана 

содержания слова наиболее ярко отражается в ассоциативных связях 

слова как отношение говорящего к действительности, к содержанию 

сообщения и к адресату [3, с. 136]. По словам А. П. Клименко, именно 

он «связан со стилистической окраской, частотностью, оценочными 

моментами» [2, с. 13]. Все аспекты плана содержания языкового знака 

взаимодействуют и выявляются в ассоциативном эксперименте. 

Оценочный компонент значения всегда взаимосвязан с эмотивным 

компонентом, а также может взаимодействовать с другими коннотаци-

ями слова. Под оценочным компонентом значения слова понимается 

оценка какого-либо объекта и связанные с этой оценкой чувства субъ-

екта, закрепленные в семантике данного языка в виде денотативного 

или коннотативного компонента лексического значения слова или им-

пликативно закрепленные в его значении через ассоциативные связи с 

другими словами в форме эмоционально-оценочных импликаций. 

Для выявления и регистрации ассоциативных связей слова 

оценочного характера проанализированы данные русского [4], 

белорусского [5] и американского [6] ассоциативных словарей. Ис-

пользуемые источники были сформированы на основе проведения 

массовых свободных ассоциативных экспериментов, в них типичные 

ассоциации зафиксированы в качестве языковой нормы. Подобные 
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словари рассматриваются как инструменты анализа языковой способ-

ности, отражают проявления языкового сознания, метафорическое 

осмысление действительности [7]. 

По словам А. А. Леонтьева, ассоциативные нормы «отражают 

универсальные тенденции языкового мышления человека и особенно-

сти его этноязыковой среды, культуры». Они дают специфический 

для данного языка и данной культуры «ассоциативный профиль» лек-

сических единиц, то есть их значений и семантических связей [8]. 

Критерием выделения оценочных ассоциаций является факт акту-

ализации через них оценочного компонента значения слова-стимула. 

В противном случае ассоциации являются нейтральными. 

Существует шесть способов актуализации в вербальных реакциях 

оценочного значения слова-стимула: 

1) через собственные эмоционально-оценочные значения слова-

реакции (девочка → красивая, хорошая, телка; хлопец → хлопчык; 

короткий → длиннющий; anger → frown, pain); 

2) через эмоционально-оценочные коннотации, вызванные пере-

носным значением устойчивого словосочетания, предложения, кото-

рые образует (к которым отсылает) данный бином (темный → пере-

улок „безлюдное опасное место‟; жесткий → камень „жесткий как 

камень‟; heavy → burden „тяжелое бремя‟, hang „hang heavy – тянуться 

медленно‟, hearted „печальный‟, sins „тяжкий грех‟); 

3) через эмоционально-оценочные коннотации, вызванные пере-

носным значением слова-стимула или слова-реакции в условно сво-

бодном их словосочетании, которое образует (к которому отсылает) 

данный бином (зеленый „чересчур молодой‟ → человек; радасць → 

светлая „добрая‟; yellow „пренебрежительно о представителях азиат-

ской расы‟ → Chinese; red „советский‟ → communist, spy); 

4) через эмоционально-оценочные коннотации (импликации) се-

мантически связанного значения устойчивого словосочетания, текста, 

названия, имени, которые образует (к которым отсылает) данный би-

ном (девочка → моя синеглазая „строчка песни‟; чорны → Кузьма 

„белорусский писатель‟, пісьменнік; yellow → room „зал в Белом до-

ме‟, dog „карточная игра‟); 

5) через эмоционально-оценочные коннотации (импликации) сво-

бодного словосочетания в его прямом значении, которое образует              

(к которому отсылает) данный бином (красный → яблоко; желтый → 

кислый; hand → soft, strong); 

6) через эмоционально-оценочные коннотации (импликации) 

представленной биномом пары слов, отсылающей к типичной ситуа-

ции, значимому образу предметной и социальной действительности 
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респондентов, что объясняет частотность совместной встречаемости 

этих слов в устной и письменной речи носителей того или иного язы-

ка (девочка → цветок, свидание, ноги; злость → глаза; кислый → 

сладкий, пресный; red → stop, hot, mad).  

В зависимости от способа актуализации через оценочные ассоциа-

ции оценочного значения слова-стимула, выделяются различные ва-

рианты его экспликации (лингвистической реализации). 

В первых трех случаях эмоционально-оценочное значение слова 

или словосочетания эксплицируется в словарной дефиниции в виде 

сем, относящихся к лексико-семантическому полю оценки, например, 

хорошо, плохо, очень, слишком, много, мало. Также его показателем 

является словарно зафиксированная адгерентная оценочная сема язы-

ковой единицы, то есть вызванная ее переносным значением. Марке-

рами эмоционально-оценочного значения выступают уменьшительно-

ласкательные суффиксы и некоторые другие аффиксы (хлопец → 

хлопчык), слова-эмотивы (quiet → please, shhh), а также специальные 

пометы в словарях (пренебр., arrogant, груб. и др.). 

В остальных случаях эмоционально-оценочное значение реализу-

ется через актуализированный при ассоциировании некий значимый 

образ или ситуацию. Воспринимаемое респондентом слово в его со-

знании немедленно включается в контекст предшествующего опыта 

индивида как члена определенного социума, где функционирует си-

стема как универсальных, так и уникальных эталонов и категориаль-

ных противопоставлений. Здесь речь идет лишь об имплицитной оце-

ночности слова. Выявить специфические оценочные ассоциативные 

связи подобного слова-реакции можно обратившись в свою очередь к 

его ассоциативному полю. Они проявляются в частотных словах-

ассоциациях с собственно оценочной семой в значении (soft → girl; 

girl → friend, pretty, nice, beautiful, cute, good, love, fine). 

По результатам исследования выявлено, что оценочное значение 

слова-стимула актуализируется не только в виде собственно оценоч-

ных слов-реакций, но и некоторых на первый взгляд нейтральных 

слов через их эмоционально-оценочные ассоциативные связи. 
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НЕЙМИНГ АНГЛИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ  

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ:  

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

В работе изучена структурно-семантическая специфика неймин-

га английских и белорусских интернет-магазинов бытовой и элек-

тротехники. Выделяются четыре структурные модели наименова-

ний. Особое внимание уделяется семантической классификации 

названий интернет-магазинов. 
 

Изучение рекламных наименований в отечественной и зарубежной 

науке осуществляется на основе двух базовых подходов: рекламно-

маркетингового и лингвистического. 

В области теории и практики рекламы и маркетинга предметом 

научного интереса выступают вопросы брендинга, разработки фирмен-

ного стиля, имиджа, имени бренда. Описание бренд-коммуникаций 

представлено в работах Д. Мерфи, Д. Арнольда, К. Келлера, Л. Апшоу, 

А. Орлова, Д. Траута и др.  
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