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Аннотация: Механизмы языковой репрезентации прецедентных единиц 
со сферой-источником «Всемирный потоп», как показал анализ, имеют спец-
ифику функционирования в масс-медийном дискурсе. Изменение семантики 
слов и словосочетаний, репрезентирующих прецедентную ситуацию «Всемир-
ный потоп», проходит не только на денотативном, но и на коннотативном, праг-
матическом уровне, где прецедентные единицы приобретают новые семантиче-
ские признаки. Анализ особенностей реализации прецедентных конструкций 
со сферой-источником «Всемирный потоп» позволяет прийти к выводу о широ-
ком семантико-прагматическом и ассоциативном потенциале выделенных язы-
ковых единиц и ценных перспективах исследования масс-медийных текстов.
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 Прецедентные номинации со сферой-источником «Библия» все чаще функцио-
нируют в масс-медийных текстах. Полифония смыслов, заключенных в религиозных 
текстах, находит свою неоднозначную интерпретацию в языке газет, создавая насыщен-
ные и яркие образы, формируя прагматические установки адресанта и субъективную 
интерпретацию адресата. Цель данного исследования — определение особенностей ре-
ализации прецедентной ситуации «Всемирный потоп» в текстах русскоязычных СМИ.
 Язык религии неоднократно становился объектом изучения представителей 
различных областей наук. Интерес лингвистов к данному феномену обусловлен тем, 
что «религия и язык обладают определенным содержанием, т. е. являются отражени-
ями (моделями) внешнего мира: религия — в системе религиозных представлений, 
язык — в системе лексических и грамматических значений» [5, с. 69]. Н. В. Климович 
подчеркивает, что Библия как объект исследования представляет интерес для ученых 
на протяжении значительного времени, поскольку библейские сюжеты «связаны много-
численными нитями не только с языком, но и с разными видами искусства, получая 
широкое отражение и в изобразительном искусстве, и в музыке, и, конечно, в литерату-
ре» [3, с. 201]. В современных лингвистических исследованиях интерес к библейским 
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выражениям не только не угас, но и, наоборот, усилился. Данный факт, по мнению 
М. Г. Лунновой, привел к «увеличению удельного веса библеизмов в новейших слова-
рях и справочниках, в живой повседневной, особенно публицистической речи» [4].
 Анализ библейской лексики и фразеологии позволил ученым сделать вывод 
о том, что «выражения, связанные с Библией, выполняют две основные функции — 
эмотивную и художественно-выразительную, где в первом случае библеизмы выра-
жают преимущественно авторские эмоции, а во втором использование этих средств 
направлено на создание какого-либо стилистического эффекта и рациональную эстети-
ческую организацию текстового пространства» [7, с. 227]. Такие единицы, как правило, 
«обладают экспрессивностью, эмоционально-оценочными характеристиками и имеют 
переносные значения (метафорические, символические, аллегорические, обобщенно-
образные)» [2, с. 12]. В предлагаемом исследовании проводится описание прецедент-
ной ситуации «Всемирный потоп» и входящих в нее прецедентных единиц.
 В православии под Всемирным потопом понимается широко распространен-
ная легенда о широкомасштабном наводнении, которое стало причиной гибели почти 
всех людей: «…огромные волны со всех морей с грохотом обрушивались на прибреж-
ную территорию. Сверкали вспышки молний, за которыми следовали оглушающие рас-
каты грома. Хляби небесные разверзлись, и из них хлынули потоки воды. Это и стало 
началом той катастрофы, о которой Ной предупреждал человечество!» (Быт. 7: 18). 
 В масс-медийных текстах находят отражение компоненты прецедентной ситу-
ации, представленные прецедентными онимами (Ной), прецедентными сочетаниями 
(«Всемирный потоп», «Великий потоп», «Ноев ковчег») и устойчивыми конструкци-
ями («каждой твари по паре»). Все единицы-репрезентанты прецедентной ситуации 
реализуются в контекстах на уровне вторичной номинации и обрастают широким спек-
тром коннотаций.
 Согласно Библии, Ной был праведником в своём поколении, за что был спасён 
Богом от Всемирного потопа и стал продолжателем человеческого рода (Быт. 7: 2). 
В масс-медийных текстах данное имя транслируется на политических лидеров и акту-
ализирует семантический компонент «спаситель»: «Ной-Путин спасет мир!» (e-news.
su, 11.04.2015); «Украину спасет Ной, а не создатели “Титаника”» (mignews.com, 
03.04.2016).
 При реализации в масс-медийных текстах сочетания «Всемирный потоп» («Ве-
ликий потоп») актуализируется сема «катастрофа»: «Россия обвиняет своих коллег, 
которые пишут о якобы конце света, следующем великом потопе, который сотрет 
жизнь в Европе» (putin-today.ru, 27.06.2016); «Призма реалиста: в России либо Пу-
тин, либо Всемирный потоп» (inosmi.ru, 28.04.2012). Так, определенные социально-
политические реалии сравниваются с ветхозаветной катастрофой. Отметим, что если 
в денотативном (христианском) значении Всемирный потоп был призван истребить все 
живое на земле, то в контекстной реализации он направлен на уничтожения определен-
ного локуса (например, Европы, России).
 Метафорический образ «ковчег» не является однородным и представлен в масс-
медийных текстах как через номинацию «Ноев ковчег», так и через ряд слотов, фор-
мирующих прецедентную ситуацию. Библейские предания определяют «Ноев ковчег» 
как судно, построенное Ноем по велению Бога, для спасения от Потопа своей семьи, 
а также всех животных (по паре особей каждого вида) (Быт. 6: 13 – Быт. 8: 19). Имен-
но семантика спасения преобладает в социально-политических медиатекстах. Отличие 
семантики данной единицы от религиозной в таких случаях заключается прежде всего 
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в том, что благодаря «Ноеву ковчегу» осуществляется спасение не жизни, а экономики 
(«Евразийский экономический союз — это «Ноев ковчег», и кто сядет в этот ковчег, 
продолжит существовать, а кто нет — будет стерт с лица земли» (lragir.am); «ОЭЗ «Ала-
буга» — «Ноев ковчег» экономики Татарстана» (sntat.ru/ekonomika)); национальной 
идентичности («Армения — Ноев ковчег для армянства мира» (tta.am)); политиче-
ских субъектов («Ноев ковчег» смоленской политики» (smolnarod.ru); «Фронт» — 
это как Ноев ковчег. «Справедливая Россия» присоединяется к «Общероссийскому 
народному фронту» (gazeta.ru, 22.01.2015)).
 Семантический компонент «вынужденность», выделяемый как ядерный в не-
которых контекстах, апеллирует к одной из особенностей ветхозаветной трагедии: все 
обитатели ковчега находились в замкнутом пространстве с совершенно разными со-
седями и долгое время не могли его покинуть: «Политическая расплата. Что случилось 
с партией “Справедливая Россия”. Вынужденный союз кандидатов, благодаря кото-
рому партия напоминала Ноев ковчег, сопровождался таким же вынужденным 
союзом избирателей» (republic.ru). Отметим, что, в отличие от библейского сюжета, 
современный политикум может целенаправленно собрать совершенно разнородный 
контингент для достижения определенных политических целей: «…в итоге ПР объ-
единила многих либеральных политиков разных поколений и волн. Эксперты уже на-
зывают партию Титова Ноевым ковчегом, отмечая, что она явно претендует на часть 
общедемократического электората» (ng.ru, 05.07.2016).
 В масс-медийных текстах происходит замещение первого компонента конструк-
ции на адъектив с семантикой национальной принадлежности: Александр Сокуров: 
«Мы вас в русский ковчег не возьмем — в американский попроситесь» (rus.delfi.lv).
 Отдельным слотом в масс-медийных текстах выделяется строительство ков-
чега. В ветхозаветных текстах данная ситуация описывается следующим образом: 
«И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лице Мое, ибо земля 
наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег 
из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. 
И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота 
его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь 
в ковчег сделай с боку его; устрой в нём нижнее, второе и третье [жильё]» (Быт. 6: 
13–16). «Ковчег» как символ спасения в масс-медийных текстах противопоставляется 
«Титанику» как символу катастрофы, что обусловлено ассоциативным фоном носите-
лей русской лингвокультуры. Известно, во время Всемирного потопа, согласно библей-
ским текстам, спаслись только те, кто находились в ковчеге. «Титаник» же в русской 
языковой картине мира ассоциируется с (казалось бы!) непотопляемым судном, средо-
точием комфорта, роскоши и власти, которое неожиданно для всех в одночасье идет ко 
дну и уносит с собой десятки жизней. В следующем контексте читателям представля-
ется выбор перспектив, который должен произойти через отсылку к образам «Ковчега» 
и «Титаника»: «Что будем строить — Ковчег или «Титаник»? Надеюсь, вы все же 
сможете найти грамотных, профессиональных людей. Внимательно следите, кого на-
бираете в органы власти. Ковчег строили любители, а «Титаник» — профессионалы» 
(15ironpost.ru).
 При характеристике образа «Ковчега» значимым представляется распределение 
мест. Отметим, что иерархия мест характерна именно для реализации образа «Ковчега» 
в политическом тексте, тогда как в Ветхом Завете данный вопрос не является актуаль-
ным: «Борис Титов возглавил Ноев ковчег. Партия роста (ПР) Бориса Титова утвердила 
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на съезде своих кандидатов в Госдуму. В общефедеральной части партсписка запол-
нены все 10 мест. Вторая позиция после Титова досталась депутату Госдумы Оксане 
Дмитриевой. Однако более интересным оказался тот факт, что в итоге ПР объединила 
многих либеральных политиков разных поколений и волн. Эксперты уже называют 
партию Титова Ноевым ковчегом, отмечая, что она явно претендует на часть обще-
демократического электората» (ng.ru, 05.07.2016).
 При характеристике «Ковчега» важным является его функциональное пред-
назначение. Как было описано ранее, он был призван сохранить жизни не только се-
мье единственного праведника Ноя, но и некоторым животным. Ною было сказано: 
«…и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. 
Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтоб они остались 
с тобою в живых: мужского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, 
и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы 
остались в живых» (Быт. 7). Данный фрагмент ветхозаветной истории стал источником 
возникновения устойчивой конструкции каждой твари по паре, нашедшей свое отра-
жение в масс-медийных текстах. В словаре-справочнике «Библейское слово в нашей 
речи» Н. Г. Николаюк отмечает, что «так говорят о большой группе людей, собравших-
ся в одном месте, разнообразной по своему составу» [6]. Как правило, в текстах СМИ 
в структуре конструкции ключевая единица «тварь» реализуется во втором словарном 
значении (недостойный, подлый человек (прост., презр.). Менее частотными являются 
следующие значения: 1) семейственность: «Каждой твари по паре: в Верховную Раду 
стремятся дети, родители и супруги «больших людей» (argumentua.com, 09.08.2012); 
2) близость политических взглядов: «Каждой твари — по паре: Савченко в Раде пере-
садили к Парасюку» (rusvesna.su, 21.12.2016); «В новой Думе будет «каждой твари 
по паре» (utro.ru, 03.06.2011).
 Таким образом, функция воздействия, приоритетная и в религиозных, и в би-
блейских текстах, обусловливает трансляцию образов Библии на полосы газетных ста-
тей. Одним из наиболее ярких образов, как показал анализ, является образ «Всемир-
ного потопа», глубоко и полно раскрытый в Ветхом Завете. Прецедентная ситуация 
«Всемирный потоп» реализуется в масс-медийных текстах посредством языковых 
единиц разных уровней (слов, словосочетаний, устойчивых конструкций). Конфликт-
ность современного политического мира обусловливает частотность обращения к обо-
значенной прецедентной ситуации и наведение пейоративных и мейоративных конно-
тативных сем, определяющих, с одной стороны, образ катастрофы, с другой стороны, 
образ спасения. Широкий коннотативный фон, появление новых образов, сценариев 
и ассоциаций позволяют авторам масс-медийных текстов формировать мнение адреса-
та и воздействовать на принятие общественно-политических решений.
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