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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению аксиологического аспекта конструирования образа будущего 
в англоязычном политическом дискурсе. Образ будущего рассматривается как ментальная структура, мо-
делируемая посредством лингвоаксиологических операций. Содержание образа будущего определяется ак-
сиологическим сценарием мира настоящего, репрезентируемого языковыми единицами. Выявлены особен-
ности конструирования образа будущего посредством актуализации концепта «новизна». Инструментарий 
конструирования образа будущего включает: 1) содержание когнитивного сценария будущего; 2) средства 
его вербализации; 3) дискурсообразующие иллокуции. Определены аксиологемы, моделирующие образ 
будущего: «прогрессивность», «важность», «необходимость» «завершенность», «фантастичность». 
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Введение 
В последнее время в лингвистике проявляется 

интерес к понятию дискурсивного конструиро-
вания мира. Основополагающим является тезис 
о том, что мир создается непосредственно гово-
рящим, определяющим его особенности [5. С. 13]. 
Конструирование мира происходит в рамках дис-
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курса. Е. С. Кубрякова определяет дискурс как 
сложное коммуникативное явление, включаю-
щее в себя текст и экстралингвистические фак-
торы (знания о мире, установки, цели адресанта), 
необходимые для понимания текста [4. С. 6]. 

Реальный мир находится в процессе постоян-
ных изменений. В связи с этим любое порож-
дение дискурса можно назвать дискурсивным 



Кламер И. Е.

Inessa E. Klamer68

конструированием мира. Говорящий живет вну-
три этого мира и создает его своими действия-
ми и дискурсом. Дискурс выступает как основ-
ная черта непрерывного формирования мира, при 
котором всеобщее конструирование дискурса об-
уславливает всеобщее конструирование жизни, 
наличие которого обуславливается в некоторый 
момент времени [4. С. 14].

Следует заметить, что в мире объективной ре-
альности дискурсивное конструирование насто-
ящего тесно связано с дискурсивным конструи-
рованием будущего. Сущность дискурсивного 
конструирования будущего мира заключается 
в том, что будущий опыт прежде всего осмысли-
вается и репрезентируется в настоящем дискур-
се [6. С. 67]. 

Прогностический характер определения буду-
щего представляется наиболее привлекательным 
при формировании научных знаний и обособле-
нии прогнозирования в автономную область. Од-
нако результативность интегративного прогно-
зирования является весьма недейственной в свя-
зи с отсутствием объективной истинности при 
долгосрочном планировании. Обоснованность 
прогнозов на будущее зависит от их временной 
и пространственной удаленности от настояще-
го [1. C. 15]. 

Особый интерес представляет определение об-
раза будущего, дискурсивное конструирование 
которого определяется аксиологическим сценари-
ем мира настоящего. Так, целью данной работы 
является определение особенностей конструиро-
вания образа будущего в англоязычном полити-
ческом дискурсе на основе допущения о том, что 
такой образ аксиологически маркирован.

Материалы и методы исследования
Обратимся к политическому дискурсу и по-

средством лингвистического анализа попытаем-
ся определить ценностную составляющую об-
раза будущего в данном контексте. Заметим, что 
в политическом дискурсе образ будущего фунди-
руется ценностной категорией «новое»: иннова-
ционное, обновленное, способное изменить мир 
к лучшему.

Обращаясь к образу будущего, необходимо 
учесть, что «образ» включает в себя два компо-
нента: оценку и ценности, заложенные в это по-
нятие. Ценностные смыслы формируют знако-
вую сеть, ориентирующую и моделирующую 
деятельность человеческого сознания. Они так-
же конструируют миры, в которых реализуется 
лингвистический потенциал языковой личности, 

моделируя систему речевых актов и речевых со-
бытий. Ценностные смыслы могут переживаться 
личностью рационально, эмоционально и архети-
пически. Рациональная сторона переживаний диа-
метрально противоположна эмоциональной, в то 
время как эмоциональная частично противопо-
ложна архетипической [2. С. 132]. Способом изме-
рения ценностного сознания является этносемио-
метрия, разработанная Е. Ф. Серебренниковой, ко-
торая определяет этот феномен как эвристическую 
процедуру, сущностью которой является трансля-
ция ценностных смыслов, порождаемых языковой 
личностью в процессе конструирования реально-
сти [7. С. 17]. Согласно этносемиометрии, ценност-
ные смыслы могут трактоваться и оцениваться по-
разному. На оценку данных смыслов оказывают 
влияние различные факторы — непосредственно 
типология языковой личности или ценностные па-
радигмы различных лингвокультур. Ценностная 
характеристика в языковой системе представле-
на аксиологемами — языковыми репрезентанта-
ми ценностных смыслов. Они могут передаваться 
лексемами (benefit, improvement, success), словосо-
четаниями (growing economy, social responsibility), 
высказываниями (changes are inevitable), фразеоло-
гическими единицами, паремиями (actions speak 
louder than words) и т. д. Так, иллокуции, восходя-
щие к аксиологическим системам, конструируют 
речевую коммуникацию, которая осуществляет-
ся в зависимости от содержания аксиологическо-
го сценария, создаваемого языковой личностью 
в определенном дискурсивном пространстве. 

В различных дискурсах, в том числе и полити-
ческом, образ будущего может включать в себя 
как позитивные, так и негативные коннотации. 
С одной стороны, будущее моделируется как 
светлый, ясный, обновленный, прогрессивный 
мир. С другой стороны, в материале исследо-
вания зафиксированы интерпретанты, которые 
в силу своей негативной маркированности могут 
конструировать негативное переживание образа 
будущего.

Результаты исследования и их обсуждение
Наглядным примером конструирования обра-

за выступает англоязычный политический дис-
курс в формате политической речи. На материа-
ле фрагментов парламентских дебатов проанали-
зируем образ будущего в политическом дискур-
сивном пространстве. Рассмотрим пример, где 
члены парламента Великобритании обсуждают 
законопроект о высокоскоростном железнодо-
рожном транспорте [High Speed Rail (Preparation) 
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Bill]; заседание от 26 июня 2013 г.: the Secretary of 
State for Transport (Mr Patrick McLoughlin): I beg 
to move, that the Bill be now read a Second time. 
A growing economy, a growing population and grow-
ing demand for transport, which have seen rail travel 
double in a decade, mean that we must act. HS2 will 
be the first new main rail line north of London for 
120 years, linking at least eight of our 10 largest cit-
ies, and improving services for Scotland too. The Bill 
provides that important opportunity. Why is HS2 nec-
essary? The answer is not only speed, although HS2 
will take an hour off journeys between London and 
Manchester, and between Birmingham and Leeds, 
and it will bring two thirds of people in the north of 
England within two hours of London1.

В данном фрагменте формулируется проблема, 
связанная с транспортной системой Великобри-
тании: построить высокоскоростную железную 
дорогу или же оставить прежнюю. Так, автор 
при помощи контраста формирует два мира — 
существующий (с имеющейся транспортной си-
стемой) и будущий (с новой железной дорогой). 
Новый мир представляется светлым, прогрессив-
ным и позитивным, так как высокоскоростная же-
лезная дорога позволит сократить время, затра-
ченное в пути, а также увеличит поток пассажи-
ров — HS2 will take an hour off journeys between 
London and Manchester, and between Birmingham 
and Leeds, and it will bring two thirds of people in 
the north of England within two hours of London. 
Аксиологическая составляющая светлого образа 
будущего конструируется за счет экспрессивных 
средств, в частности, повтора аксиологемы, под-
черкивающей изменения в настоящей реально-
сти (а growing economy, a growing population and 
growing demand for transport). Согласно словарю 
Merriam-Webster, аксиологема growing имеет сле-
дующие значения: increasing in size or amount; 
becoming greater in prevalence, popularity, or in-
fluence2, что транслирует ценностные смыслы 
«увеличение», «рост», «подъем». Антонимич-
ным смыслом является “declining” (Our declining 
transport system leaves much to be desired). Необхо-
димость изменений акцентируется специальным 
“why”-вопросом (Why is HS2 necessary?). Смысло-
вая нагрузка проблемного вопроса заключается 
в определении причины происходящего с целью 
изменения будущего. Побуждение к действию вы-

1  High Speed Rail (Preparation) Bill. URL: https://www.
theyworkforyou.com/debates/?id=2013-06-26b.335.0 
(дата обращения: 20.03.2022).

2  Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.
merriam-webster.com/ (дата обращения: 04.04.2022).

ражается оператором деонтической модальности 
“must” (We must act), что также акцентирует фак-
тор неизбежности изменений. Адресант противо-
поставляет два мира: будущий — с эффективной 
транспортной системой — и настоящий, в кото-
ром следует вносить коррективы в работу (im-
proving service). Говорящий обращает внимание 
на возможность увеличения транспортного пото-
ка в будущем посредством использования глаго-
ла в будущем времени (will) и транслирует идею 
о неизбежности изменений (it will bring two thirds 
of people in the north of England within two hours of 
London). Глагол improve аксиологически маркиро-
ван. Анализ семантической структуры этого гла-
гола — enhance in value or quality; make better; to 
increase the value of (land or property) by making it 
more useful for humans (as by cultivation or the erec-
tion of buildings)3 — эксплицирует ценностные 
смыслы: «новое», «улучшение», «подъем». Ак-
сиологическими антонимами являются смыслы 
«ухудшение», «деградация» (deteriorating infra-
structure doesn’t give a chance for further develop-
ment). Для интенсификации значения прилага-
тельных и повышения экспрессивности описания 
нового мира автор использует усилительные на-
речия too, very, absolutely. Анализ значений лек-
сических единиц (beneficial — producing good re-
sults or helpful effects; advantage — benefit resulting 
from some course of action; benefit — something that 
produces good or helpful results or effects or that 
promotes well-being4) раскрывает ценностную со-
ставляющую возможности, выгоды, пользы. Бу-
дущий мир описывается с помощью аксиологем, 
выраженных прилагательными, обладающими 
значениями новизны, важности, амбициозности 
(ambitious; important; new; innovative; sufficient; 
fantastic; fast; essential).

В свою очередь, такие аксиологемы противопо-
ставляются лексемам с негативной коннотацией 
(ambitious — passive; important — minor; new, in-
novative — traditional, sufficient — deficient; fantas-
tic — ordinary; fast — slow; essential — irrelevant) 
при актуализации приема контраста для создания 
двух диаметрально противоположных миров.

Аксиологическое содержание образа свет-
лого будущего можно представить в виде схе-
мы, включающей четыре группы аксиологем, 
транслирующих следующие ценности: 1) «про-
грессивность»; 2) «важность», «необходимость»; 
3) «новизна»; 4) «завершенность», «фантастич-
ность» (см. рис.). 

3  Merriam-Webster Dictionary. 
4  Там же.
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Аксиологемы, моделирующие образ светлого будущего

Axiologemes modeling the image of a brighter future

Таким образом, ценностная составляющая 
светлого образа будущего базируется на аксиоло-
гических репрезентантах прогрессивности, важ-
ности, необходимости, новизны, завершенности 
и фантастичности, которые впоследствии позво-
ляют конструировать образ светлого будущего.

В рамках противопоставления будущего и на-
стоящего положений дел наряду с приемом кон-
траста используется прием сравнения. Соглас-
но Г. А. Шушариной, «сравнение — это явление, 
в котором сравниваются два объекта, относя-
щихся к одному классу, и рассматриваются все 
их качества, выделяя одно, которое сравнивает-
ся» [8. С. 82]. В представленном ниже фрагмен-
те дискурса адресант сравнивает два аспекта ак-
туальной ситуации: есть возможность путеше-
ствовать в Брюссель и Страсбург на высокоско-
ростном поезде, но нет такого поезда до Бирмин-
гема, Лидса и Шеффилда (I am not prepared to 
put up with a situation in which someone can get to 
Brussels on a high-speed train line, but not to Bir-
mingham; to Strasbourg, but not to Sheffield; or to 
Lille, but not to Leeds, что становится аргумен-
том, обосновывающим необходимость модер-
низации железнодорожного транспорта. Прием 
сравнения реализуется посредством синтаксиче-
ского повтора.

Сравнение транспортной системы Великобри-
тании с европейскими соседями усиливается, 
вербализуется посредством использования срав-
нительной степени прилагательного. Подчер-
кивается тот факт, что поездки будут короче (It 
should also be noted that, compared to our European 
neighbours, journey times between first and second 
cities are considerably shorter in the UK). Наречие 
considerably выступает интенсификатором пара-
метра новизны. 

Прием контраста конструирует противопо-
ставление уровня железнодорожного сообщения 
в Великобритании и других европейских странах: 
I do not believe it can be right that from here it is 
quicker to get to Paris than to Wrexham, to Brussels 
than to Liverpool and to Rotterdam than to Glasgow. 
that while France, Germany, Italy and Spain all enjoy 
high-speed rail networks, we in Britain — the coun-
try that invented railways — do not have a compara-
ble system. Иллокутивная сила дискурса создается 
авторской позицией неприятия актуального 
положения дел (I do not believe it can be right; 
It is not right) и спецификацией исторической 
роли Великобритании как страны, где впервые 
появились железные дороги (we in Britain — 
the country that invented railways — do not have 
a comparable system).
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Участие аксиологических концептов в констру-
ировании образа будущего можно проиллюстри-
ровать на материале комментария одного из чле-
нов парламента Великобритании, обсуждающего 
проект о новом железнодорожном сообщении: 

I thank the Secretary of State for giving way and 
for his generous offer of coming to visit and see the lie 
of the land in north Staffordshire and east Cheshire. 
He will appreciate after our meeting that it is difficult 
for Members from north Staffordshire to support HS2 
as it stands because it may very well, on the current 
modelling, reduce the number of direct trains from 
Stoke-on-Trent from 31 a day to just three a day. This 
knock-on issue is relevant to people from Stockport 
all the way down to Coventry. What assurances can 
he give that the west coast main line in the future, 
after HS2, will not become the ghost train line run-
ning a skeleton service, as the projections currently 
suggest?1

Конструирование образа будущего в приведен-
ном выше фрагменте также основывается на при-
еме контраста старого и нового положения дел. 
Аксиологически маркированный глагол appreci-
ate моделирует вектор оценивания нового проек-
та с учетом интересов людей, проживающих на 
территории, где планируется его реализация. 

Аксиологически маркированное адъектив-
ное словосочетание generous offer подчеркивает 
важность предстоящего визита для оценки воз-
можности реализации предлагаемого проекта. 
Словосочетание knock-on issue, мотивирован-
ное фразеологической единицей to have a knock-
on effect (вызывать цепную реакцию / эффект до-
мино), выступает в качестве аттрактора, привле-
кающего внимание к значимости обсуждаемого 

1  High Speed Rail (Preparation) Bill.

проекта. Тем самым акцентируется актуальность 
(relevant) данной проблемы и ее масштабность. 
Наряду с положительным эффектом реализации 
нового проекта существуют определенные труд-
ности (it is difficult for Members from north Staf-
fordshire to support HS2), что осложняет приня-
тие положительного решения. Новый поезд мета-
форически интерпретируется как поезд-призрак 
(ghost train line). Также обозначаются дефициты 
качества транспортных услуг (a skeleton service), 
что эксплицирует недостаточный уровень разра-
ботанности предлагаемого проекта. Это раскры-
вает значимость интерпретации при конструиро-
вании образа будущего: профилируются положи-
тельные или отрицательные признаки, в зависи-
мости от точки зрения интерпретатора. 

Заключение
На основании проанализированных фрагмен-

тов парламентских дебатов в качестве англоя-
зычного политического дискурса можно сделать 
вывод, что будущий мир конструируется на ос-
нове переживания какого-либо положения дел 
как нового этапа развития событий посредством 
сопоставления настоящего и будущего. Состав-
ляющими такого конструирования являются: 
1) когнитивные сценарии — структуры сознания, 
описывающие формирование нового образа бу-
дущего за счет контраста двух миров — старого 
и нового, а также сравнения двух миров — уже 
существующего и будущего; 2) вербализация — 
словесное воплощение образа будущего посред-
ством использования функционально-специали-
зированных аксиологических единиц; 3) иллоку-
ция — речевое действие, происходящее в опреде-
ленном дискурсе, в данном случае политическом.
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