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проникновение в сущность и специфику педагогической профессии. По его мнению, самое 
важное для школы — профессиональная педагогика, методические приемы, учитель, умеющий 
обучать детей. 

А.Байтурсынов внес значительный вклад в развитие казахского языка и повлиял, в целом, 
на казахскую филологию.Как известно, А. Байтурсынов является автором первого казахского 
букваря. Новый казахский алфавит, названный в честь ученого «байтурсыновским», в свое время 
служил хорошим образцом для всех тюркоязычных народов при проведении реформы 
письменности. Автором написаны также «Пособие по родному языку», «Изложение курса 
казахского языка», «Руководство к изучению грамматики», «Развитие речи», различные 
хрестоматии. Эти методические труды до сих пор пользуются авторитетом у ученых в области 
казахского языкознания и методики преподавания казахского языка. 

А.Байтурсынов написал первые учебники по изучению казахского языка как школьного 
предмета для удовлетворения потребностей казахских школ. Его трехчастный учебник «Язык – 
инструмент» раздел фонетика был опубликован в 1915 году, раздел "Морфология" - в 1914 году, 
раздел "Синтаксис" - в 1916 году. "Тіл-қҧрал" - первый учебник казахского языка. Учебник был 
заложен в основу современных учебников казахского языка. "Тіл-қҧрал" - исследование, 
основанное на систематизации и научной основе структуры отраслей казахского языкознания. В 
качестве практического пособия АхметБайтурсынов написал методические книги «Тілжасар», 
«Баяншы» для учителей.  

А.Байтурсынов – ученый-просветитель, заложивший основы методики преподавания 
казахского языка. Специальные разделы «критика», «привитие навыков», введенные в учебнике 
Ахмета Байтурсынова с целью осмысления языковых категорий, не утратили своего значения и 
для современной методической науки. 

А.Байтурсынов считал, что «учитель - душа школы. Какой учитель, такова и школа, т.е. 
качество знаний учащихся непосредственным образом зависит от того, насколько подготовлен 
сам учитель, и насколько он владеет приемами обучения. Вся его педагогическая деятельность 
была направлена на совершенствование учебного процесса в школе и подготовку 
квалифицированного педагога, умеющего грамотно организовать педагогический процесс в 
общеобразовательном учреждении. По-мнению, А. Байтурсынова, успех работы школы зависит 
от педагогического мастерства учителя, поэтому при профессиональной подготовке учителя в 
учебных заведениях необходимо особое внимание уделить усвоению учителем педагогической 
техники, умению на научной основе вести процесс обучения школьников. 

А. Байтурсыновым проблема профессиональной подготовки вновь поднимается в работе 
«Об обучении по-казахски». Он определяет основные требования к учителю, в первую очередь, 
учитель должен хорошо владеть частной методикой, знать психологические особенности детей, 
теоретические основы процесса обучения. Его идея подводит к мысли, что при подготовке 
учителя надо усилить внимание психолого-педагогической и методической подготовке. 
Подтверждением этого являются его слова: «...надо помнить, что любое дело будет сделано 
хорошо и быстро, если его будет делать знающий человек. Это касается не только физического 
труда, но и умственного. Люди, занимающиеся обучением детей, должны хорошо знать вопросы 
методики. Те, кто хочет хорошо знать вопросы обучения, сначала сами должны усвоить все, чему 
будут обучать детей. Во-вторых, они должны хорошо знать природу и чувствовать настроение 
ребенка. Для этого необходимо все знать о физическом и умственном развитии детей почти с 
самого их рождения. Внутреннее состояние ребенка надо уметь различать по его действиям. У 
образованных народов обучением детей занимаются люди, специально обученные 
педагогической науке. Это и правильно, потому что если судья обучается своим судейским 
делам, а доктор - медицине, то педагог тем более должен быть обучен педагогике...». 

Вся жизнь Ахмета Байтурсынова была пронизана пламенной заботой о самоопределении 
казахов, развитии культуры, образовании и науки, сохранении в веках самобытного народного 
творчества самого духа нации. Не случайно М. Ауэзов еще в 1923 году, учитывая неоценимые 
заслуги Байтурсынова перед казахским народам, назвал его «вождем казахской интеллигенции». 

«Если для народа главное богатство - здоровье, главные богатства для души - знания и 
искусство. Только при их помощи народы находят свое место в рядах цивилизации. Главная 
задача - дать знания молодежи, научить ремеслу. дать им профессию. Для воплощения этих задач 
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в казахской степи нужно открывать повсеместно в аулах казахские школы, преподавать на 
казахском языке. Это наша основная цель и задача» - говорил А.Байтурсынов. 

Многогранный талант А.Байтурсынова позволял ему пробовать силу пера в поэзии, 
публицистике, науке и других отраслях культуры. Он является не только ученым, переводчиком, 
этнографом, составителем многих учебников, но и автором многих стихов для детей младшего 
возраста.  

Ахмет-ага был великим Устазом - учителем с большой буквы для детей и взрослых. Он 
был и остался в памяти народа светилом казахской науки и культуры. 
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ЛИНГВОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «СТЕПЬ»  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

                                                                                                                 
А.Н. Байкадамова  

м.г.н., докторант ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
А.Е. Бижкенова 

д.ф.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева                                                                                                                     
 Астана 

 
Аңдатпа: Мақалада Ілияс Есенберлиннің «Кӛшпенділер» романындағы «дала» 

тұжырымдамасын бейнелеудің идиостилистік ерекшеліктері қарастырылады, кӛркем 
шығарманың тіл арқылы кӛрсетілген лексикалық-семантикалық мазмұны, оның когнитивті-
семантикалық деңгейі және тұжырымдамалық бағыты талданады. Тұжырымдаманы 
мәтіннің құрылымдық-семантикалық элементі ретінде заманауи зерттеу шеңберінде қазақ 
әдебиетінің классикалық кӛркем шығармасының семантикалық кеңістігі деңгейінде 
тұжырымдаманы вербализациялаудың лингвокогнитивтік әлеуетін анықтауға әрекет 
жасалуда. 

Түйін сөздер: Концептуалды талдау, концепт, семантикалық кеңістік, вербализация,  
мағына беру амалдары. 

Аннотация: В статье рассматриваются идиостилистические особенности 
репрезентации концепта «степь» в романе Ильяса Есенберлина «Кочевники», анализируются 
тематические аспекты когнитивно-смыслового уровня художественного произведения, его 
концептуальной направленности и лексико-семантического содержания, выраженные 
средствами языка. В рамках современных подходов к исследованию концепта как структурно-
семантического элемента текста предпринимается попытка раскрыть лингвокогнитивный 
потенциал вербализации концепта на уровне семантического пространства классического 
художественного произведения казахской литературы. 

Ключевые слова: Концептуальный анализ, концепт, семантическое пространство, 
вербализация, средства выражения. 

Abstract: The article examines the idiostylistic features of the concept ―steppe‖ and its semantic 
representation in the novel ―Nomads‖ by Ilyas Yesenberlin. Thematic focus and conceptualization, 
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cognitive-semantic level and lexical content of the literary work, expressed by means of language, have 
been analyzed in the article. Within the framework of modern approaches to the study of the concept as 
a structural and semantic element of the text, an attempt is made to reveal the linguocognitive potential 
of the concept verbalization in the semantic space of the classical literary work of Kazakh literature. 

Keywords: Conceptual analysis, concept, semantic space, verbalization, means of expression. 
 
Вопросы определения языковых свойств и роли концепта в художественном тексте не 

теряют своей актуальности. Концептуализация художественного произведения остается в центре 
внимания современных исследований в области филологии и литературоведения. При этом стоит 
отметить важность изучения особенностей идиостиля, под которым понимается выбор 
коммуникативных стратегий и тактик текстового развертывания конкретным автором [1:463-
468]. 

Кроме того, одной из центральных в сравнительном языкознании и переводоведении 
является проблема понимания и интерпретации текста. Параллельно она рассматривается и 
другими научными направлениями (семиотика, психолингвистика, культурология и др.). Если до 
недавнего времени эта проблема решалась в ракурсе лингвистических или литературоведческих 
методов, то исследования последних лет, рассматривающие язык в неразрывной связи с 
культурой, обществом и мышлением, придали научным поискам новое оригинальное 
направление. Естественный язык - неотделимый элемент когнитивной системы, которая 
обеспечивает ментальную деятельность человека. Это связывает когнитивную лингвистику, 
лингвокультурологию и переводоведение как науки, исследующие познавательные и 
мыслительные процессы человека. 

В современных исследованиях термин «концепт» рассматривается как сложный 
когнитивный лингвосоциальный конструкт, квант человеческого знания [2:54], ментальное 
образование высокой степени абстрактности, отражаемое словом. В сущности, концепт отражает 
внутреннее семантическое наполнение языковой единицы, и вместе с тем, некую внеязыковую 
реальность, которая лежит в основе слова. 

Из этого следует, что смысловое содержание концепта проявляется в лексической системе 
языка через его парадигматические, синтагматические и словообразовательные связи, обобщенно 
формирующие «лингвистическую ценность внеязыкового объекта» [3:40-59]. Помимо 
прагматической составляющей языкового знака, в том числе его иллокутивной и экспрессивной 
функций, семантическая структура концепта включает и «когнитивную память» слова: 
смысловые характеристики языкового знака, связанные с его исконным предназначением и 
системой духовных ценностей носителей языка [4:56-59; 5:235]. Важное место занимает 
культурно-этнический компонент, который характеризует концепт с позиций национальной 
картины мира, ментального самосознания. 

В лингвокультурологических исследованиях концепт понимается как «культурно-
ментально-языковое» образование, сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего 
культура входит в ментальный мир человека, тот «пучок» представлений, понятий, знаний, 
ассоциаций, который сопровождает слово. В отличие от понятий, концепты не только мыслятся, 
а переживаются, выступая в роли предмета эмоций, симпатий и антипатий [6:42-43], что 
обусловлено «интенсивностью» [7:5] духовных ценностей, к которым он отправляет. 

Необходимо отметить, что в отличие от языковых знаков, концепт «предстает в своих 
содержательных формах как образ, как понятие и как символ» [8:55]. По мнению В.В. Колесова, 
«именно концепт «держит» единство слова во времени и пространстве» [9:86]. Таким образом, 
понимание концепта как единицы ментального сознания гораздо объемней лексического 
значения слова, учитывая также возможность отражения смыслов эксплицитно и имплицитно. 

В основе настоящего исследования лежит роман-трилогия Ильяса Есенберлина 
«Кочевники» (1969, 1986), состоящая из трех частей: «Заговоренный меч», «Отчаяние» и «Хан 
Кене». Произведение повествует об истоках этноса казахов, его национальном мировоззрении, 
об исторических событиях Казахского ханства XV-XIX века, в частности о борьбе казахского 
народа за свободу и единение на пути к созданию независимого казахского ханства. Практически 
ни один из казахских писателей до И. Есенберлина не обращался к исторической теме в 
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литературе. Важнейшее значение романа проявилось в пробуждении народного духа и сознания. 
Книга переведена на многие языки мира и удостоена Государственной премии Казахской ССР.  

В исследуемом произведении автор для обозначения географических местностей 
(степных просторов) повсеместно применяет соответствующие лексемы казахского языка: дала, 
кең дала, қазақ даласы, Қыпшақ даласы, жалпақ дала, жазық дала и т.д. 

Для репрезентации концепта «степь» в тексте данной книги на английском языке, 
переводчик О. Чоракаев использует приемы транслитерации - steppe, а также лексической 
замены, либо опущения. Как видим, в оригинальном тексте семантизация концепта представлена 
более стилистически насыщенно, ярко. Однако в целом перевод рассматриваемого концепта 
реализован в достаточной мере адекватно. 

Для лингвистического анализа значительный интерес представляет авторская интенция, 
художественный образ, его концептуальное отражение и вербализация, семантика описываемых 
явлений, языковые и стилистические средства, используемые автором. В качестве примеа можно 
привести такие акцентные слова, как шаңырақ, түндік, киіз үй, несвойственные оседлой 
культуре, обозначающие национальные реалии степного народа. Исходя из этого, в русской и 
английской версии художественного произведения указанные лексемы переданы путем 
экспликации понятия через переводческий комментарий, соответственно:  

<Шанрак – основа купола юрты; тунлук — кошма, которой закрывают дымовое 
отверстие>; <Shanrak – the base of a yurta’s cupola. Tunluk – a piece of felt mat for shutting up a 
yurta’s flue>. 

Передвижное жилище кочевников киіз үй (войлочный дом – каз.), переводится на русский 
язык с помощью слова юрта (в английском языке – yurta). Как известно, этимологические корни 
данного слова происходят от тюркского «юрт» (жүрт – каз.), наиболее общим значением 
которого является «народ», а также – пастбище, родовая земля. Отсюда произошли тюркские 
словообразования в киргизском и казахском языках «Ата-Юрт» (Атажүрт – каз.), дословно: 
«народ отца». Также словом «Юрт» обозначался род или семья.  

Принимая во внимание широкое значение степи для казахской языковой картины мира, 
условия быта и образа жизни кочевого народа, семейный уклад, развитие взаимоотношений в 
обществе были связаны у номадов с понятием степного пространства, его законов и культуры. В 
этой связи концепт «степь» выходит за рамки отдельно взятого текста, представляя собой 
многогранное явление исконно казахской ментальности, которое напрямую определяло 
хозяйство, культуру, мораль кочевой цивилизации. И до сих пор фактор принадлежности казахов 
к степному народу продолжает влиять на формирование геополитических, экономических и 
региональных условий развития людей, проживающих на данной территории. 

Итак, концептосфера художественного текста находит свое отражение в образной системе 
произведения и актуализируется в читательском восприятии как сложное, многослойное 
образование, в то же время лексико-семантическая система способствует языковой объективации 
концептов. Ассоциативно-смысловое поле концепта заслуживает интегративного подхода к 
анализу его когнитивной интерпретации на стыке смежных лингвистических наук. 

Поскольку художественное произведение основано на эстетической задаче и интенции 
автора, семантическое пространство текста отличается идиостилистическим своеобразием. 
Следовательно, через анализ репрезентации концепта «степь» и его ассоциативных полей в 
семантическом пространстве текста можно проследить специфику импликации, трансляции и 
экспликации тематических сегментов семантического пространства художественного текста 
путем отражения языковой картины мира автора.  

Концептуальный анализ как универсальный метод лингвокогнитивных дисциплин 
видится продуктивным и при решении проблемы понимания и интерпретации художественного 
текста, поскольку концепты определяются большинством исследователей как ментальные 
образования, объективируемые с помощью языка. В результате лингвоконцептуального анализа 
художественного произведения можно смоделировать фрагмент языкового сознания автора в 
виде концептосферы исходного текста, а затем подобрать адекватные ресурсы для его перевода. 
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cognitive-semantic level and lexical content of the literary work, expressed by means of language, have 
been analyzed in the article. Within the framework of modern approaches to the study of the concept as 
a structural and semantic element of the text, an attempt is made to reveal the linguocognitive potential 
of the concept verbalization in the semantic space of the classical literary work of Kazakh literature. 

Keywords: Conceptual analysis, concept, semantic space, verbalization, means of expression. 
 
Вопросы определения языковых свойств и роли концепта в художественном тексте не 

теряют своей актуальности. Концептуализация художественного произведения остается в центре 
внимания современных исследований в области филологии и литературоведения. При этом стоит 
отметить важность изучения особенностей идиостиля, под которым понимается выбор 
коммуникативных стратегий и тактик текстового развертывания конкретным автором [1:463-
468]. 

Кроме того, одной из центральных в сравнительном языкознании и переводоведении 
является проблема понимания и интерпретации текста. Параллельно она рассматривается и 
другими научными направлениями (семиотика, психолингвистика, культурология и др.). Если до 
недавнего времени эта проблема решалась в ракурсе лингвистических или литературоведческих 
методов, то исследования последних лет, рассматривающие язык в неразрывной связи с 
культурой, обществом и мышлением, придали научным поискам новое оригинальное 
направление. Естественный язык - неотделимый элемент когнитивной системы, которая 
обеспечивает ментальную деятельность человека. Это связывает когнитивную лингвистику, 
лингвокультурологию и переводоведение как науки, исследующие познавательные и 
мыслительные процессы человека. 

В современных исследованиях термин «концепт» рассматривается как сложный 
когнитивный лингвосоциальный конструкт, квант человеческого знания [2:54], ментальное 
образование высокой степени абстрактности, отражаемое словом. В сущности, концепт отражает 
внутреннее семантическое наполнение языковой единицы, и вместе с тем, некую внеязыковую 
реальность, которая лежит в основе слова. 

Из этого следует, что смысловое содержание концепта проявляется в лексической системе 
языка через его парадигматические, синтагматические и словообразовательные связи, обобщенно 
формирующие «лингвистическую ценность внеязыкового объекта» [3:40-59]. Помимо 
прагматической составляющей языкового знака, в том числе его иллокутивной и экспрессивной 
функций, семантическая структура концепта включает и «когнитивную память» слова: 
смысловые характеристики языкового знака, связанные с его исконным предназначением и 
системой духовных ценностей носителей языка [4:56-59; 5:235]. Важное место занимает 
культурно-этнический компонент, который характеризует концепт с позиций национальной 
картины мира, ментального самосознания. 

В лингвокультурологических исследованиях концепт понимается как «культурно-
ментально-языковое» образование, сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего 
культура входит в ментальный мир человека, тот «пучок» представлений, понятий, знаний, 
ассоциаций, который сопровождает слово. В отличие от понятий, концепты не только мыслятся, 
а переживаются, выступая в роли предмета эмоций, симпатий и антипатий [6:42-43], что 
обусловлено «интенсивностью» [7:5] духовных ценностей, к которым он отправляет. 

Необходимо отметить, что в отличие от языковых знаков, концепт «предстает в своих 
содержательных формах как образ, как понятие и как символ» [8:55]. По мнению В.В. Колесова, 
«именно концепт «держит» единство слова во времени и пространстве» [9:86]. Таким образом, 
понимание концепта как единицы ментального сознания гораздо объемней лексического 
значения слова, учитывая также возможность отражения смыслов эксплицитно и имплицитно. 

В основе настоящего исследования лежит роман-трилогия Ильяса Есенберлина 
«Кочевники» (1969, 1986), состоящая из трех частей: «Заговоренный меч», «Отчаяние» и «Хан 
Кене». Произведение повествует об истоках этноса казахов, его национальном мировоззрении, 
об исторических событиях Казахского ханства XV-XIX века, в частности о борьбе казахского 
народа за свободу и единение на пути к созданию независимого казахского ханства. Практически 
ни один из казахских писателей до И. Есенберлина не обращался к исторической теме в 
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литературе. Важнейшее значение романа проявилось в пробуждении народного духа и сознания. 
Книга переведена на многие языки мира и удостоена Государственной премии Казахской ССР.  

В исследуемом произведении автор для обозначения географических местностей 
(степных просторов) повсеместно применяет соответствующие лексемы казахского языка: дала, 
кең дала, қазақ даласы, Қыпшақ даласы, жалпақ дала, жазық дала и т.д. 

Для репрезентации концепта «степь» в тексте данной книги на английском языке, 
переводчик О. Чоракаев использует приемы транслитерации - steppe, а также лексической 
замены, либо опущения. Как видим, в оригинальном тексте семантизация концепта представлена 
более стилистически насыщенно, ярко. Однако в целом перевод рассматриваемого концепта 
реализован в достаточной мере адекватно. 

Для лингвистического анализа значительный интерес представляет авторская интенция, 
художественный образ, его концептуальное отражение и вербализация, семантика описываемых 
явлений, языковые и стилистические средства, используемые автором. В качестве примеа можно 
привести такие акцентные слова, как шаңырақ, түндік, киіз үй, несвойственные оседлой 
культуре, обозначающие национальные реалии степного народа. Исходя из этого, в русской и 
английской версии художественного произведения указанные лексемы переданы путем 
экспликации понятия через переводческий комментарий, соответственно:  

<Шанрак – основа купола юрты; тунлук — кошма, которой закрывают дымовое 
отверстие>; <Shanrak – the base of a yurta’s cupola. Tunluk – a piece of felt mat for shutting up a 
yurta’s flue>. 

Передвижное жилище кочевников киіз үй (войлочный дом – каз.), переводится на русский 
язык с помощью слова юрта (в английском языке – yurta). Как известно, этимологические корни 
данного слова происходят от тюркского «юрт» (жүрт – каз.), наиболее общим значением 
которого является «народ», а также – пастбище, родовая земля. Отсюда произошли тюркские 
словообразования в киргизском и казахском языках «Ата-Юрт» (Атажүрт – каз.), дословно: 
«народ отца». Также словом «Юрт» обозначался род или семья.  

Принимая во внимание широкое значение степи для казахской языковой картины мира, 
условия быта и образа жизни кочевого народа, семейный уклад, развитие взаимоотношений в 
обществе были связаны у номадов с понятием степного пространства, его законов и культуры. В 
этой связи концепт «степь» выходит за рамки отдельно взятого текста, представляя собой 
многогранное явление исконно казахской ментальности, которое напрямую определяло 
хозяйство, культуру, мораль кочевой цивилизации. И до сих пор фактор принадлежности казахов 
к степному народу продолжает влиять на формирование геополитических, экономических и 
региональных условий развития людей, проживающих на данной территории. 

Итак, концептосфера художественного текста находит свое отражение в образной системе 
произведения и актуализируется в читательском восприятии как сложное, многослойное 
образование, в то же время лексико-семантическая система способствует языковой объективации 
концептов. Ассоциативно-смысловое поле концепта заслуживает интегративного подхода к 
анализу его когнитивной интерпретации на стыке смежных лингвистических наук. 

Поскольку художественное произведение основано на эстетической задаче и интенции 
автора, семантическое пространство текста отличается идиостилистическим своеобразием. 
Следовательно, через анализ репрезентации концепта «степь» и его ассоциативных полей в 
семантическом пространстве текста можно проследить специфику импликации, трансляции и 
экспликации тематических сегментов семантического пространства художественного текста 
путем отражения языковой картины мира автора.  

Концептуальный анализ как универсальный метод лингвокогнитивных дисциплин 
видится продуктивным и при решении проблемы понимания и интерпретации художественного 
текста, поскольку концепты определяются большинством исследователей как ментальные 
образования, объективируемые с помощью языка. В результате лингвоконцептуального анализа 
художественного произведения можно смоделировать фрагмент языкового сознания автора в 
виде концептосферы исходного текста, а затем подобрать адекватные ресурсы для его перевода. 
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Түйіндеме: Мақала орыс және ағылшын тілдеріндегі косметикалық жарнама 

мәтіндеріндегі манипуляциялық тактикалар мен әдістерді талдауға арналған. Жағымды түсті 
лексиканы анықтауға ерекше кӛңіл бӛлінеді. 

Түйін сөздер: манипуляция, манипуляциялық тактика, манипуляциялық әдістер, 
жарнама, косметикалық жарнама, сӛздік. 

Аннотация: Статья посвящена анализу манипулятивных тактик и приемов в русских и 
английских косметических рекламных текстах. Особое внимание уделяется выявлению 
положительно окрашенной лексики. 

Ключевые слова: манипуляция, манипулятивная тактика, манипулятивные приемы, 
реклама, косметическая реклама, лексика. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of manipulative tactics and techniques in Russian 
and English cosmetic advertising texts. Particular attention is paid to identifying positively colored 
vocabulary. 

Keywords: manipulation, manipulative tactics, manipulative techniques, advertising, cosmetic 
advertising, vocabulary. 

 
Введение. Современная рыночная экономика – неотъемлемая часть общества. Каждый 

день тысячи компаний работают над привлечением внимания клиентов посредством главной 
движущей силы рынка – рекламы. С развитием технологий реклама из обычного текстового 
материала превратилась в поликодовый разносторонний механизм, сочетающий в себе аудио- 
видеоматериалы и непосредственно текст, направленный на создание коммуникации между 
фирмой, предлагающей товар или услугу, и потребителем. Главная цель рекламного текста –  
воздействовать на аудиторию с целью внедрения товара или услуги.  

Вопрос языковой манипуляции (ЯМ) является одновременно одним из самых интересных 
и малоизученных в лингвистике в связи с тем, что истинные намерения манипулятора сложно 
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разгадать. Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время существует огромное 
количество рекламы косметических средств, которые требуют анализа в области 
лингвистических способов воздействия на человека, а именно воздействия посредством 
языкового манипулирования. 

Объектом исследования выступают коммерческие русско- и англоязычные тексты 
косметических продуктов. Предмет исследования – тактики и приемы манипуляции. 

Цель статьи – выявить доминирующие манипулятивные тактики и приемы в 
косметических рекламных текстах на русском и английском языках. 

Материалом послужили рекламные видеотексты косметики, представленные в интернет-
площадке «YouTube» на русском и английском языках. 

Основная часть. Теорией коммуникативных стратегий, тактик и приемов занимались 
отечественные ученые О.С. Иссерс (2006, 2013, 2017), Е.С. Попова (2002), Д.Р. Дроздова (2015), 
Г.А. Копнина (2004, 2017), Д. Гавра (2011), И.В. Труфанова (2001), зарубежные исследователи 
М. Андерсен (2010), Г. Шиллер (1980), М.Э. Койт (1988), Х.Я. Ыйм (1988), Э. Берн (1992) и др. В 
части разноаспектных исследований манипуляций можно выделить таких авторов, как К.В. 
Куиру (2001), Н.А. Купина (1999, 2000), В.Н. Шаховский, М.Р. Желтухина (1999), О.Н. Быкова 
(2002), Веретенкина (1999). 

Коммерческие тексты косметических товаров нацелены на привлечение внимания 
покупателя с целью продажи изготавливаемых компанией продуктов и получением прибыли. 
«Козырем» создания связи «товар – реклама – потребитель» является вербальное 
манипулирование, оформленное в виде языковых тактик и приемов, способствующее внушению 
надобности косметического средства. 

О. С. Иссерс верно отмечала, что язык обладает «воздействующим эффектом», ведь 
правильно подобранные слова и выражения является необычайно важным инструментом для 
создания той действительности, о которой идет речь [Иссерс 1997: 51]. 

О.Н. Быкова под языковым манипулированием понимает «вид языкового воздействия, 
используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, 
отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный 
момент» [Быкова 1999: 99]. Иначе говоря, ЯМ – скрытая возможность языка навязать адресату 
необходимое представление о товаре, сформировать в сознании человека определенное 
отношение к товару и создать положительную эмоциональную связь (или ассоциацию). Стоит 
отметить, что языковое манипулирование отличается активностью адресанта, тогда как адресат 
остается пассивен: «ему предлагается уже готовый и словесно оформленный продукт 
размышления» [Попова 2002: 277]. 

Как говорилось ранее, вербальное манипулирование строится посредством языковых 
тактик и приемов. В свою очередь, языковая тактика – это речевое действие, способное решить 
конкретную задачу в рамках главной цели (например, создать привлекательный образ компании 
с целью получения доверия покупателей) [там же: 278]. 

Речевые ходы, реализующие тактику, называются языковыми приемами [Формановская 
1998: 72]. Г. А. Копнина под манипулятивным приемом понимает «способ построения 
высказывания или текста, реализующий ту или иную манипулятивную тактику» [Копнина 2012]. 

В рекламе косметики манипулятивная тактика обретает свою форму с помощью 
различных приемов, связанных с безграничными возможностями языковой системы. Прием в 
рекламе косметики может выражаться вербально и невербально (изображения, видеоматериалы). 
Нам интересны языковые приемы манипуляции.  

В ходе анализа рекламных текстов косметики выявились следующие манипулятивные 
речевые тактики. 

Переакцентуация. Смысл тактики в том, чтобы выдвинуть «второстепенное» на первый 
план. Это «второстепенное», как правило, играет важную роль в создании нужного восприятия, 
отвлекая читателя от реальной картины и создавая иллюзию прекрасного и неповторимого. 
Данная тактика реализуется с помощью приема использования положительно окрашенной 
лексики: «Твой образ – твое высказывание», «Доверь свои реснички L'Oréal Paris», «M•A•C In 
Extreme Dimension Waterproof делает ресницы невероятно выразительными от корней до 
кончиков», «Уникальная воздушная невесомая тушь BALLERINE», «Больше 20 лет в моде. Тушь 


