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Аннотация. Статья посвящена исследованию тропов с пространственной семантикой на 

материале статей журнала «Коммерсантъ Власть» за 2000 – 2005 гг. В начале 2000-х годов дан-
ное издание представляло собой один из наиболее распространённых источников актуальной 
экономической и социально-политической информации в стране. Цель работы ‒ выявление 
особенностей метафорической репрезентации пространственного кода культуры в политиче-
ском дискурсе. Рассматривается определение термина «троп» с точки зрения когнитивного 
подхода, а также определение термина «код культуры». Анализируется связь языковой систе-
мы индивида с культурой. Изучение термина «код культуры» в его связи с пространством поз-
воляет рассматривать термин «пространственный код культуры» в исследуемом материале. 
Устанавливается, что пространственный код культуры ‒ это элемент процесса метафоризации 
пространственных отношений. Анализируются особенности языковой репрезентации про-
странственного кода культуры в тропах в политическом дискурсе. Устанавливается, что троп с 
пространственной семантикой ‒ это результат когнитивного механизма метафоризации, но 
его форма в политическом дискурсе не ограничивается метафорой. В ряде заголовков происхо-
дит объединение нескольких видов тропов. Исследуется роль аллюзии в заголовках рассмат-
риваемых статей. Проведённый автором анализ позволяет сделать вывод о том, что она вы-
ступает одним из знаменательных элементов создания образа. Рассмотрение особенностей 
формирования тропа с пространственным значением в политическом дискурсе на материале 
статей журнала «Коммерсантъ Власть» за 2000 – 2005 гг. позволило прийти к выводу, что од-
ной из наиболее распространенных референтных областей является литература. 
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THE STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE SPATIAL CULTURE CODE 

REPRESENTATION IN POLITICAL DISCOURSE  
(ON THE MATERIAL OF “KOMMERSANT VLAST” ARTICLE HEADLINES) 

 

 
Abstract. The article is devoted to the study of tropes with spatial semantics based on the articles 

of “Kommersant Vlast” during the period of 2000 – 2005. In the early 2000s, this magazine was one of 
the most relevant sources of current economic and socio-political information in the country. The pur-
pose of the paper is to identify the features of the metaphorical representation of the spatial culture 
code in political discourse. The definition of the term “trope” from the point of view of the cognitive 
approach is considered, as well as the definition of the term “culture code”. The author analyzes the 
connection of an individual’s language system with culture. The study of the term “culture code” in its 
connection with space allows considering the term “spatial culture code” in the material under study. 
The article states that the spatial culture code is an element of the process of metaphorization of spa-
tial relations. The paper analyzes the features of the linguistic representation of the spatial culture 
code in tropes in political discourse. The author defines a trope with spatial semantics as the result of 
the cognitive mechanism of metaphorization, but its form in political discourse is not limited to meta-
phor. A number of headlines combine several types of tropes. The author studies the role of allusion in 
the headlines of the articles under consideration. The analysis carried out allows the author to con-
clude that allusion acts as one of the significant elements of creating an image. The author has consid-
ered the features of the formation of a trope with spatial meaning in political discourse based on the 
articles of the “Kommersant Vlast” during the period of 2000 – 2005 and concluded that literature is 
one of the most common reference areas. 
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Введение 
Вопросы изучения сущности тропов, а также их функций и способов объекти-

вации в языке являются актуальными в современной лингвистике. Указанный факт 
обусловлен расширением семантики термина «троп», её выходом за пределы обла-
сти стилистики, применением когнитивного подхода в лингвистических исследова-
ниях.  Одним из наиболее репрезентативных тропов выступает метафора. В данной 
работе при её исследовании мы будем придерживаться концепции О. С. Зубковой, 
согласно которой метафора представляет собой результат когнитивного механизма 
метафоризации, объективирующийся в языковом поле [5, с. 306].  

Языковая система зависит от норм поведения отдельного индивида и сообще-
ства в целом. Существование человека происходит в рамках определённого социума 
и культуры, его самоидентификация формируется в соответствии с имеющейся на 
данный момент социальной средой, а также культурно-социальной парадигмой [4, с. 
104]. Рассматривая тропы и их функции в коммуникации, О. С. Зубкова отмечает, 
что сопоставление «готовых» значений, а также ассоциативных представлений, ко-
торые они вызывают, происходит при расшифровывании культурного кода [4, с. 
106]. Мы считаем, что действие последнего выходит за пределы коммуникации, по-
скольку метафоры формируются на когнитивном уровне, на котором и происходит 
активация кода культуры. Отметим также, что мы разделяем позицию В. В. Красных, 
согласной которой код культуры – «“сетка”, которую культура “набрасывает” на 
окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его» [7, с. 5]. Как 
было указано выше, метафора представляет собой наиболее репрезентативный троп, 
однако к результату когнитивного процесса метафоризации относится и ряд иных 
тропов (метонимия, литота, синекдоха, олицетворение и т.д.). 

Наряду с тропами другим явлением, рассматривающимся целым рядом наук и 
получившим в настоящее время актуальность в связи с распространением когнитив-
ного подхода в лингвистике, является пространство. Рождаясь с представлением о 
сущности пространства, в процессе жизни индивид приобретает средства его верба-
лизации [15, с. 77‒78]. По мнению И. С. Бороздиной, данный период развития науки 
о языке характеризуется необходимостью обобщения уже имеющихся сведений в 
области исследования существующих форм указанного явления, а также способов 
языкового представления пространства [1, с. 1]. Мы разделяем данную позицию. Од-
ной из приоритетных задач современного языкознания является исследование того, 
каким образом происходит репрезентация культуры в языке, при этом решение дан-
ной задачи также осуществляется в рамках когнитивного подхода [18, с. 27]. Прове-
денный Т. Ю. Сазоновой, И. С. Бороздиной сопоставительный анализ прилагатель-
ных с пространственной семантикой в русском и английском языках, а также 
полученные по его итогам результаты, по нашему мнению, позволяют сделать вы-
вод, что пространственные концепты также могут выступать в качестве носителей 
культурного кода. Принимая во внимание представленные выше данные, мы счита-
ем возможным в данной работе при рассмотрении тропов с пространственной се-
мантикой, а также их анализе, применять термин «пространственный код культу-
ры». По нашему мнению, пространственный код культуры ‒ это «понятийная 
пространственная сеть значений, формирующихся в индивидуальном лексиконе, ос-
нованная на процессах категоризации и метафоризации, структурирования и оценки 
окружающего мира, результатом которых становится порождение тропов и иных об-
разных элементов языковой системы, характеризуемых высокой степенью когезии, а 
также грамматических, семантических, морфологических и лингвистических пат-
тернов, ингерентных для представителя данной культуры» [14, с. 310]. Простран-
ственные представления, характерные для данной культуры, оказывают влияние на 
становление картины мира [16, с. 159]. 
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Ещё одним аспектом, который в настоящее время «представляет собой благо-
датную почву для исследований» [8, с. 53] является политический дискурс. Данное 
обстоятельство обусловлено общедоступностью, многообразием средств получения 
различных данных, а также наличием возможности наблюдать за изменениями в 
различных сферах жизни, в том числе политической, в режиме реального времени. 
Политический дискурс – это комплексное коммуникативное явление, которое нами 
будет рассмотрено на примере заголовков статей журнала «Коммерсантъ Власть» с 
2000 по 2005 год. В настоящей работе будут выявлены и рассмотрены способы ре-
презентации пространственного кода культуры в политическом дискурсе. 

Материалы и методы 
Для достижения цели использовались методы описания и обобщения, метод 

лингвистического анализа, интерпретационный метод. 
Материалом исследования послужили заголовки статей журнала «Коммер-

сантъ Власть» в период с 2000 по 2005 год. Выбор именно данного издания обуслов-
лен его периодичностью, а также тем, что оно предоставляло информационно-
политический обзор наиболее значимых и актуальных экономических и социально-
политических событий в стране и в мире. Начало 2000-х годов – это новый этап в 
развитии нашего государства, в который решались значимые государственные во-
просы в различных сферах жизни. Отбор материала исследования происходил с 
применением метода сплошной выборки. 

Результаты  
Итоги проведённого исследования позволили установить некоторые особен-

ности репрезентации пространственного кода культуры в заголовках статей полити-
ческой тематики. Рассмотрим их более подробно на примерах. 

Владимир на шее [20, с. 4]. 
Представленный заголовок – это метафорическая аллюзия на произведение 

А. П. Чехова «Анна на шее». По нашему мнению, автором данной статьи в рассмат-
риваемом случае мог быть использован образ ордена Святого равноапостольного 
князя Владимира, учреждённый императрицей Екатериной II. Данная награда с мо-
мента появления вручалась сухопутным и морским офицерам за выслугу лет. По-
скольку статья была опубликована в начале избрания президента В. В. Путина на 
первый срок, то тропеичность заголовка указывает на уверенность автора в успешно-
сти его работы. В данном случае заголовок – это метонимия. Объективация про-
странственного кода культуры происходит посредством трансформации лексемы в 
названии известного классического произведения, включающего в себя простран-
ственный компонент.  

В кресле только девушки [6, с. 36]. 
Данный пример – отсылка к фильму 1959 года «Some Like It Hot», который на 

русский язык был переведён как «В джазе только девушки». Автором статьи пред-
ставляется информация о шести женщинах, каждая из которых внесла вклад в поли-
тическое развитие своего государства. Среди них домохозяйка, ставшая первой в ми-
ре женщиной, главой исполнительной власти; танцовщица ночного клуба, а 
впоследствии – первая в мире женщина-президент; женщина с образованием хими-
ка, первой в Европе занявшая должность главы исполнительной власти; женщина с 
юридическим образованием, занявшая пост главы исполнительной власти в Афри-
ке; первая женщина, возглавившая страну в Северной Америке, а также первая 
женщина – глава исполнительной власти в Океании [6, с. 36]. Каждая из женщин 
занимала пост главы государства. Таким образом, рассматриваемое выражение 
представляет собой метафору. Лексема «кресло», по данным словаря С. И. Ожегова, 
‒ это “просторный стул с подлокотниками” [12, с. 305], стул – “предмет мебели ‒ си-
денье на ножках со спинкой” [12, с. 776]. Из сказанного следует, что кресло – это 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ | 

LINGUISTICS |  

 

   189 | 

предмет, предназначенный для сидения, т. е. для стандартного положения в про-
странстве, при котором “туловище опирается на что-н. нижней своей частью, а ноги 
согнуты или вытянуты” [12, с. 716]. При этом, как было сказано выше, в рассматрива-
емом примере лексема «кресло» метафорична. Отметим, что в оригинальной версии 
названия фильма позицию слова «кресло» занимает лексема «джаз», которая не об-
ладает пространственным значением. Однако мы считаем, что выражение «в джазе 
только девушки» ‒ это пространственная метафора, поскольку в данном случае 
предлог «в» употребляется в значении нахождения в каком-либо месте, внутри него. 
То же обстоятельство применимо и к рассматриваемому заголовку статьи, в котором 
пространственность, пространственный код культуры объективируется не только на 
уровне семантики, но и морфологического компонента, синтаксиса.  

Триста метров с кепкой [17, с. 38]. 
В статье с представленным заголовком речь идёт о планах строительства мэ-

ром Москвы Ю. Лужковым стоэтажного небоскрёба, в котором будет находиться вся 
исполнительная и законодательная власть города.  Отметим, что кепка – это люби-
мый мэром Москвы головной убор, ставший особенностью чиновника. Рассматрива-
емый заголовок представляет собой метонимию.  

Представленный пример обладает схожими составляющими с разговорным 
ироничным выражением «метр с кепкой», обладающим метафоричностью. Оба 
представленных выражения («метр с кепкой», а также производный от него заголо-
вок статьи), обладают образной составляющей, репрезентирующей потенциал про-
странственного кода культуры, поскольку высокий показатель образности лексемы 
прямо пропорционален степени культурной обусловленности данной реалии в язы-
ке. Отметим, что, несмотря на неидентичность рассматриваемых выражений, они 
репрезентируют схожую образную составляющую, которая, тем не менее, не являет-
ся тождественной.  

Отметим наличие антитезы рассматриваемого примера. Высокие здания иро-
нично противопоставляются невысокому человеку. Представленные данные свиде-
тельствуют о реализации в рассматриваемом заголовке пространственного кода 
культуры не только семантически посредством тропа с пространственной семанти-
кой, но и грамматически, поскольку рассматриваемый пример характеризуется 
наличием идентичной разговорному выражению «метр с кепкой» грамматической 
конструкции. Возможность взаимодействия нескольких тропов в одном фрагменте, с 
нашей точки зрения, обеспечивается их общей когнитивно-метафорической осно-
вой. 

Все флаги в гости будут к ним [19, с. 61]. 
Данный заголовок – это строка из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник», в 

которой лексема «нам», употребленная поэтом, заменена автором статьи на лексему 
«ним». В статье рассматривается отказ исполкома УЕФА включить Россию в канди-
даты на проведение чемпионата Европы по футболу. Автор указывает, что, несмотря 
на готовность проведения указанного спортивного мероприятия, УЕФА не могла не 
обратить внимание на отсутствие в стране необходимой спортивной и туристической 
инфраструктуры, низкий уровень бюджетного финансирования, возможность убы-
точности соревнования, а также значительные расстояния между российскими горо-
дами – претендентами на проведение матчей [19, с. 61]. Закономерным итогом пере-
численных недостатков стало то, что одобренная заявка была отправлена не к 
«нам», а к «ним», то есть в другие страны. Рассмотренный заголовок статьи объек-
тивирует метонимию с пространственным значением с помощью средств простран-
ственного дейксиса, выступающих способом репрезентации пространственного кода 
культуры. Отметим, что наиболее распространёнными средствами выражения про-
странственного дейксиса являются указательные местоимения, местоименные наре-
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чия места [11, с. 115]. Согласно данным лингвистического энциклопедического сло-
варя В. Н. Ярцевой, рассматриваемая объективация также осуществляется место-
именными глаголами и местоименными наречиями [9, с. 294‒295]. В представлен-
ном случае лексема «ним», а также «нам» из произведения А. С. Пушкина – это 
формы личных местоимений, не представленных в указанных источниках. Из ска-
занного следует, что употребление личного местоимения как средства простран-
ственного дейксиса в составе тропа, объективирующего пространственный код куль-
туры, является особенностью политического дискурса. 

Ползет страна огромная [10, с. 24]. 
Данный заголовок включает в себя несколько тропов. Во-первых, он представ-

ляет собой метафору с пространственной семантикой. С нашей точки зрения, авто-
ром выбрана именно лексема «ползет», поскольку в статье речь идет об экономиче-
ском росте страны, а также об инфляции, которые медленно двигались в 
противоположных направлениях. «Страна огромная» ‒ это метонимия, репрезенти-
рующая в языке значение территории нашей страны. Данное словосочетание также 
представляет собой аллюзию на знаменитую в годы Великой Отечественной войны 
песню «Священная война» В. И. Лебедева-Кумача, А. В. Александрова. Реализация 
пространственного кода культуры происходит на уровне лексем с пространственным 
значением, обладающих личностным смыслом для граждан нашей страны, посколь-
ку окончание Великой Отечественной войны – это один из наиболее значимых госу-
дарственных праздников в России. 

Членовоз и ныне там [3, с. 72]. 
Представленный заголовок – это измененная версия строки из произведения 

И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука». В статье присутствуют рассуждения автора о 
советской эпохе, в которой руководители различных ведомств обладали «членово-
зом» ‒ служебным автомобилем, придававшим чиновникам статусность, которой 
восхищались в том числе и органы внутренних дел. Потерять данный автомобиль 
означало лишиться уважения не только коллег, но и простых граждан государства 
[3, с. 72]. С нашей точки зрения, интерес вызывает тот факт, что оригинальная стро-
ка басни И. А. Крылова «А воз и ныне там» не обладает метафоричностью, посколь-
ку речь на самом деле идёт о возе, который животные тянули в разные стороны. В 
дальнейшем рассматриваемое выражение получило широкое распространение в 
разговорной речи. Именно представленное обстоятельство, по нашему мнению, ста-
ло одной из причин его выбора для объективации нового, авторского образа в поли-
тическом дискурсе.  

Архипелаг кулак [13, с. 69]. 
Рассматриваемый пример – это аллюзия на произведение А. И. Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ» о жизни заключенных в исправительно-трудовых лагерях 
СССР. По нашему мнению, данное название метафорично, поскольку указанные ла-
геря были распространены по всей территории страны. В названии статьи В. Па-
нюшкина «ГУЛАГ» (термин, который обозначал одно из подразделений НКВД) за-
менён автором на «кулак», который также являлся термином, распространённым в 
нашей стране в XX веке (“богатый крестьянин-собственник, пользующийся постоян-
но наёмным трудом” [12, с. 313]) и возникшим в дореволюционный период. Вне кон-
текста названия произведения А. И. Солженицына данный термин также обладает 
метафоричностью, поскольку характеристиками кулака являются сила и твердость, 
которыми и обладали крестьяне, которые смогли организовать собственное дело. 

В статье автор рассказывает о своей няне, родившейся в кулацкой семье, кото-
рая во времена коллективизации вынуждена была отдать все свою скотину в колхоз. 
После того, как семья сумела преодолеть все трудности и возродить свои ресурсы, 
она была вновь наказана и отправлена в Сибирь. Спустя время семья няни автора 
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статьи в отдалённом нежилом пространстве, в тайге, сумела обустроить новое хозяй-
ство, но была обнаружена, разграблена и расстреляна [13, с. 69]. В живых осталась 
только четырёхлетняя на тот момент няня автора.  

Из представленных данных следует, что оригинальная метафора из названия 
произведения А. И. Солженицына сохраняется и в данном случае. Сеть исправитель-
но-трудовых лагерей в стране оказалась настолько велика, что люди обнаружили ку-
лаков, сосланных в тайгу и являющихся отшельниками, исключительно из-за визита 
в небольшую соседнюю деревню. Метафора объективирует пространственный код 
культуры как в произведении А. И. Солженицына, так и в названии статьи В. Па-
нюшкина. Как для советского писателя, который в течение жизни оказывался в не-
скольких исправительно-трудовых лагерях, так и для автора статьи, повествующего в 
ней о жизни собственной няни, представленные метафоры обладают личностным 
смыслом. 

Метры перемен [2, с. 15]. 
Как и в предыдущем примере, данный газетный заголовок – это аллюзия, в 

данном случае на песню М. Дунаевского, Н. Олева, прозвучавшую в фильме «Мэри 
Поппинс, до свидания». Отметим, что не только название песни («Ветер перемен»), 
но и её содержание обладают метафоричностью. Ветер предстаёт в образах различ-
ных человеческих чувств. Например, обиды, разлуки, зла. В рассматриваемом музы-
кальном произведении – это метафора человеческой жизни. Представленный заго-
ловок статьи И. Гранник также связан с жизнью человека, а именно – со сферой 
жилищно-коммунального хозяйства. Лексема «метры» репрезентирует метонимию, 
а словосочетание «метры перемен» ‒ это вербализованная в языке метафора, в осно-
ве которой – изменения в новом жилищном кодексе страны. Отметим, что лексема 
«метры» также является производной от словосочетания «квадратные метры», ко-
торое обладает метонимичностью. Обе лексемы как самостоятельно, так и в составе 
метафоры «метры перемен» обладают пространственным значением. Таким обра-
зом, пространственный компонент объективируется при объединении метафоры и 
метонимии в троп, репрезентирующий новый, отличный от вербализованных по-
средством метафоры и метонимии, образ. 

Обсуждение результатов 
Полученная в результате исследования представленного выше материала ин-

формация позволяет сделать следующие выводы.  
Пространство в политическом дискурсе в составе тропа может выражаться с 

помощью различных частей речи (имя числительное, имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, местоимения, предлоги), при этом тропы являются резуль-
татом механизма метафоризации, но их форма не ограничивается метафорой.  

Рассмотренные выше заголовки статей журнала «Коммерсантъ Власть» свиде-
тельствуют о том, что при их составлении используется аллюзия, при которой про-
исходит модификация уже имеющихся строк из поэм, басен, песен и т. д., а также 
разговорных выражений и названий различных произведений, обладающих тропе-
ичностью. Происходит вербализация новых образов, актуальных в данной повестке 
дня. При этом указанные строки, названия и т. д., с нашей точки зрения, составляют 
ту самую «сеть», культурную специфику, «набрасываемую» на окружающую дей-
ствительность, получившую языковую репрезентацию [7, с. 5]. 

Среди рассмотренных примеров наиболее частотным средством репрезента-
ции пространственного кода культуры выступают лексемы с пространственной се-
мантикой, вербализующие различные виды тропа. В ряде примеров сразу несколько 
видов тропов объединяются в одном заголовке статьи, образуя новый троп, не явля-
ющийся их суммой, а объективирующий новый, актуальный для автора статьи образ. 
Отметим также идентичные грамматические конструкции, которые сохраняются 
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при трансформации оригинального выражения, названия, строки и т. д. в троп. Рас-
смотренные примеры также позволяют предположить, что литература является од-
ной из наиболее частотных референтных областей при формировании тропа с про-
странственным значением в политическом дискурсе. 

Заключение 
Троп как результат механизма метафоризации имеет когнитивную природу. В 

политическом дискурсе к наиболее распространенным из них следует отнести мета-
фору и метонимию. Тропы с пространственным значением в политическом дискурсе 
объективируют пространственный код культуры. Перспективным представляется 
дальнейшее исследование и последующее сравнение тропов с пространственной се-
мантикой в периодических политических изданиях с целью выявления функций 
пространственного кода культуры в процессе их объективации.  
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