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Abstract. The article discusses the problem of detecting and interpreting the value components of Russian
words in the Internet media discourse, which do not have an explicit language expression. The method of cognitive-
and-discursive analysis of corpus data is applied. It is based on the research technique of identifying semantic
auras (semantic prosody) of the word studied in its immediate contextual environment in texts. The material under
study is comprised of contexts extracted from the newspaper corpus as part of the Russian National Corpus. The
relative adjective progressivnyj (progressive, advanced), which does not have any evaluativeness in the lexical-
semantic system of the Russian language, in its discursive realization demonstrates an implicit positive or negative
evaluation, induced in the context, regularly arises. The author came to the conclusion that positive evaluation
associated with the semantic components “promoting progress, advanced” and “imbued with advanced ideas,
sentiments” is most often realized. However, in a number of uses, the immediate or further contextual environment
contributes to implication and negative evaluation, which is caused by ideas about “excessive” progressiveness,
i.e. exceeding the norm, from the speaker’s point of view, and that progress also concerns the negative aspects of
social or cultural life.
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Аннотация. В статье обсуждается проблема обнаружения и интерпретации ценностных компонентов
слов русского языка в медиадискурсе Интернета, которые не имеют эксплицитного языкового выражения.
Используется методика когнитивно-дискурсивного анализа корпусных данных, которая опирается на анали-
тический инструментарий выявления семантических аур (семантических просодий) анализируемого слова в
его непосредственном контекстном окружении в текстах. Материалом исследования послужили контексты,
извлеченные из газетного корпуса в составе Национального корпуса русского языка. На примере относи-
тельного прилагательного прогрессивный, не имеющего в лексико-семантической системе русского языка
никакой оценочности, показано, что в его дискурсивной реализации регулярно возникает имплицитная,
наведенная в контексте положительная или отрицательная оценочность. Сделаны выводы о том, что наибо-
лее часто наводится позитивная оценочность, связанная со смысловыми компонентами «способствующий
прогрессу, передовой» и «проникнутый передовыми идеями, настроениями». Однако в ряде употреблений



56

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2024. Т. 23. № 3

ближайшее или дальнейшее контекстное окружение способствует имплицированию и негативной оценоч-
ности, которая обусловлена представлениями о прогрессивности, превышающей норму, с точки зрения
говорящего, а также о том, что прогресс касается и негативных сторон общественной или культурной жизни.

Ключевые слова: «язык ценностей», ценность, когнитивно-дискурсивный анализ, корпусные данные,
медиадискурс Интернета, семантическая просодия, наведенная оценочность.
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Введение

Для междисциплинарных стратегий на-
учного поиска в современном гуманитарном
знании отмечается установка на комплексный
подход к объекту исследований, интегрирую-
щий методы разных научных направлений на
основе анализа «больших данных». Это позво-
ляет обнаружить некоторые свойства анали-
зируемого языка и текста, обычно скрытые
при традиционном описательном анализе. Осо-
бенно продуктивным применение интегратив-
ных исследовательских процедур становится
при изучении слабо структурированных обла-
стей «языкового существования» [Гаспаров,
1996], к которым можно отнести и ценност-
ный компонент языковой картины мира [Ка-
расик, 2020], что несколько нетерминологич-
но именуется нами как «язык ценностей»
[Радбиль, 2021].

При всей простоте оперирования «язы-
ком ценностей» и безошибочной рецепции раз-
нообразных оценочных регистров в коммуни-
кативном пространстве носителей языка, за-
дача его описания и интерпретации представ-
ляется крайне сложной, на что указывалось
еще в трудах Н.Д. Арутюновой (см., напри-
мер: [Арутюнова, 1999]). «Язык ценностей»
не существует как некий целостный феномен
с четко очерченными границами, но как бы
разлит по всей операционной среде функцио-
нирования языка, воплощается в единицах и
категориях, эксплицитно никаких ценностей не
выражающих. Между тем, согласно нашей
концепции, именно имплицитная оценочность
является объективной языковой оценочностью
как элементом национальной ценностной кар-
тины мира, потому что, будучи не осознавае-
мой говорящими, именно она регулярно вос-
производится в их дискурсивных практиках.
«Важно не то, что утверждают носители язы-
ка, а то, что они считают само собою разу-
меющимся, не видя необходимости специаль-

но останавливать на этом внимание» [Зализ-
няк, Левонтина, Шмелев, 2005, с. 9].

В центре нашего исследовательского
интереса в течение уже многих лет находит-
ся такая разновидность неявной, скрытой оце-
ночности, как наведенная оценочность,
которая не отражена в словарных толковани-
ях лексем, то есть в их системно-языковых
значениях, но «имплицируется непосредствен-
ным контекстным окружением диагностиру-
емой единицы, под влиянием определяемого
или определяющего слова, однородных слов,
интенсификаторов или конкретизаторов и пр.»
[Радбиль, 2023, с. 97]. При этом она вполне
объективно верифицируется посредством ана-
лиза корпусных данных, поскольку регулярно
воспроизводится в сходных контекстах упот-
ребления тестируемого слова.

Имплицитная оценочность подобного
рода выражается в разных дискурсивных
практиках, но резонно предположить, что мак-
симумом релевантности в плане ее фиксации
и интерпретации обладают «дискурсы актив-
ного воздействия» (см. о них: [Соколова,
2017]), к которым относится и медиадискурс,
особенно в его интернет-разновидности [Си-
доров, 2019; Русский язык..., 2021]. Именно в
языке СМИ постоянно транслируются и даже
порою формируются определенные актуаль-
ные мировоззренческие паттерны, идеологи-
ческие позиции и ценностные приоритеты,
свойственные разным социальным стратам и
всему социокультурному пространству в це-
лом на данном хронологическом этапе [Дус-
каева, 2019; Цветова, 2020].

В наших предыдущих работах в аспек-
те имплицитного выражения ценностного по-
тенциала охарактеризована группа русских
относительных прилагательных типа народ-
ный, этнический, отечественный, нацио-
нальный, интернациональный, традицион-
ный, консервативный и пр. (см., например:
[Радбиль, 2023]), потому что они в определен-



Science Journal of  VolSU. Linguistics. 2024. Vol. 23. No. 3 57

Т.Б. Радбиль. «Язык ценностей» в отечественных интернет-СМИ: когнитивно-дискурсивный аспект

ных условиях контекстной реализации способ-
ны воплощать значимые для носителей язы-
ка ценностные характеристики разнообразных
реалий окружающего мира – лиц, объектов,
артефактов, абстрактных сущностей, даже
целых событий.

В центре настоящего исследования нахо-
дится прилагательное прогрессивный, которое,
как выяснилось на предварительном, эмпири-
ческом уровне исследования, обладает схожи-
ми контекстно обусловленными свойствами.

Таким образом, мы можем обосновать
цель предпринятого исследования – выявить
и интерпретировать особенности наведенной
положительной или отрицательной оценочно-
сти для русского относительного прилагатель-
ного прогрессивный в контекстах его упот-
ребления в отечественных интернет-СМИ
посредством когнитивно-дискурсивного ана-
лиза корпусных данных.

Материал и методы

Материалом для исследования являют-
ся: 1) лексикографические толкования прила-
гательного прогрессивный, приводимые в
толковых словарях русского языка (БАС;
БТСРЯ; НСРЯ); 2) контексты употребления
прилагательного прогрессивный, представлен-
ные в газетном корпусе в составе Националь-
ного корпуса русского языка (НКРЯ).

Наша методика когнитивно-дискурсив-
ного анализа корпусных данных, основана на
уже имеющихся в лингвистике разработках
[Чернявская, 2018; Радбиль, 2020; Orr, Ariel,
2021], идеях коммуникативно-прагматическо-
го анализа интернет-коммуникации [Иссерс,
2020; Facchinetti, 2021], а также на принципах
прикладной прагматики, «аффективной» праг-
матики и прагматической стилистики [Black,
2006; Scarantino, 2017; Noveck, 2021].

Процедура исследования включает не-
сколько этапов. На первоначальном этапе осу-
ществляется анализ словарных толкований те-
стируемого слова, который позволяет, с одной
стороны, подтвердить отсутствие оценочнос-
ти для прилагательного в лексико-семантичес-
кой системе языка, а с другой – выявить се-
мантический потенциал для импликаций, кото-
рые могут быть актуализованы в дальнейшем,
при дискурсной реализации слова.

На следующем этапе осуществляется
когнитивно-дискурсивный анализ корпусных
вхождений, который способствует обнаруже-
нию определенных оценочных сдвигов поло-
жительного или отрицательного знака, имп-
лицируемых ближайшим или дальнейшим кон-
текстным окружением.

Методологической основой научного ин-
струментария для указанного анализа служит
предложенная классиками квантитативной и
корпусной лингвистики Дж.Р. Фертом и
Дж. Синклером [Firth, 1957; Sinclair 1991] и раз-
витая на материале фронтального анализа
«больших данных» референциальных корпусов
У. Лоу [Louw, 1993] концепция «семантической
ауры» («семантической просодии») слова –
«смыслового приращения, как правило, оценоч-
ной природы, которое обнаруживается при ана-
лизе коллокатов (непосредственного контекст-
ного окружения слова) на большом массиве кор-
пусных данных» [Радбиль, 2023, с. 99].

Схожая технология оценки того или ино-
го контекста в целом как нейтрального или
имеющего «положительный» либо «отрица-
тельный» знак оценочности используется в
методике автоматизированного определения
эмоциональной тональности текста («санти-
мент-анализа») [Prabowo, Thelwall, 2009] для
«ручной разметки» слов: фиксируется имен-
но каузированная контекстом оценочность для
вполне нейтральных лексем.

На завершающем этапе проводится ка-
чественная интерпретация полученных данных,
в том числе дается объяснение возможных
причин и условий для образования того или ино-
го ценностного сдвига при дискурсной актуа-
лизации лексемы прогрессивный.

Результаты и обсуждение

На первоначальном этапе исследования
осуществлен анализ лексикографических дан-
ных. В БАС представлено следующее словар-
ное толкование прилагательного прогрессив-
ный: «1. Постепенно возрастающий, увеличи-
вающийся. Прогрессивные нормы затрат
труда. Нормы затрат труда, устанавливае-
мые с учетом передового производственного
опыта. Прогрессивная сдельщина, прогрес-
сивная оплата. Разновидность сдельной за-
работной платы, при которой каждая единица
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изделия, произведенная сверх нормы выработ-
ки, оплачивается по увеличивающейся расцен-
ке. Прогрессивное обложение, прогрессив-
ный налог. Исчисление налоговых платежей,
при котором ставки налога постепенно, все
увеличиваясь, возрастают по мере увеличе-
ния облагаемого дохода. Прогрессивный
паралич. Психическое заболевание на почве
сифилиса, характеризующееся расстройства-
ми нервной системы, слабоумием, постепен-
ным параличом отдельных частей тела, на-
рушением обмена веществ. 2. Относящийся
к прогрессу. || Способствующий прогрессу;
общественно передовой || Проникнутый пере-
довыми идеями, настроениями; стремящийся
к прогрессу» (БАС, стб. 1011–1012).

Итак, БАС предлагает два основных зна-
чения для этого слова, внутри второго выде-
ляются еще и оттенки смысла, которые в сло-
варях более поздней версии оформляются как
отдельные значения, что можно видеть, на-
пример, в «Большом толковом словаре рус-
ского языка» под редакцией С.А. Кузнецова.
Важно, что в этом словаре в качестве перво-
го, основного подается значение «иметь от-
ношение к прогрессу» (БТСРЯ, с. 1052). Та-
кое же решение отражается и в словаре
Т.Ф. Ефремовой, при этом в нем все «оттенки
значений», оформляются как отдельные зна-
чения. Именно данные этого словаря прини-
маются нами за основу: «1. Соотносящийся
по знач. с сущ. прогресс, связанный с ним.
2. Ведущий или стремящийся к прогрессу.
3. Проникнутый передовыми идеями, настро-
ениями. 4. Постепенно усиливающийся, воз-
растающий» (НСРЯ, с. 223).

Результаты анализа данных по газетно-
му корпусу в НКРЯ подтверждают наличие в
нем прилагательного прогрессивный во всех
указанных значениях.

Значение 1 «имеющий отношение к про-
грессу, связанный с ним»:

(1) Её правительство проводило политику де-
мократизации политического строя и прогрессив-
ных экономических реформ, занималось национа-
лизацией иностранных нефтяных компаний, а так-
же развитием системы религиозных школ (Парла-
ментская газета. 21.07.2021).

Значение 2 «ведущий или стремящийся
к прогрессу»:

(2) Идея прогрессивная – предпринимателю
легче администрировать один налог, чем еще и не-
сколько видов взносов, отмечает руководитель экс-
пертного центра при бизнес-омбудсмене Антон
Свириденко (Ведомости. 23.09.2021).

Значение 3 «проникнутый передовыми
идеями, настроениями»:

(3) Непосредственным поводом к Июльской
революции стали ордонансы (королевские указы),
подписанные Карлом Х, о роспуске палаты депута-
тов, об ограничении избирательного права земским
цензом и об усилении репрессий против прогрес-
сивной прессы (Парламентская газета. 27.07. 2021).

Значение 4 «постепенно усиливающийся,
возрастающий» (= прогрессирующий):

(4) Медик также отметил «прогрессивный
рост» в период с 22 апреля по 5 июля заражения
штаммом «Дельта», который в «ближайшие недели
станет доминирующим» в стране: «если в мае на
его долю приходилось 5 процентов заражений, то
15 дней назад уже 16,7 процента, а сейчас 27,7 про-
цента» (Парламентская газета. 10.07.2021).

Уже на этом этапе исследования корпус-
ных данных можно видеть, что абсолютно
внеоценочным является значение 4 «постепен-
но усиливающийся, возрастающий», например:

(5) «Прогрессивная вакцинация и сезонные
эффекты приведут к снижению заболеваемости в
Австрии», – уверен исследователь из Технического
университета Вены Ники Поппер (Парламентская
газета.  12.05.2021).

Остальные же значения – в меньшей
степени значение 1 как принадлежащее отно-
сительному прилагательному, в большей сте-
пени – значения 2 и 3, принадлежащие прила-
гательным, имеющим возможность перехода
в качественные – располагают значительным
потенциалом положительно-оценочного пере-
осмысления в дискурсе за счет восприятия
прогресса как ценности большинством совре-
менных носителей языка, например:

(6) Речь идёт о признании итогов Второй ми-
ровой войны историческим, духовным, культур-
ным наследием всего прогрессивного человече-
ства и внести данное решение в текст конвенции
ЮНЕСКО об охране нематериального культурного
наследия (Парламентская газета. 29.04.2020);
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(7) Предполагается, что нововведение будет
способствовать формированию прогрессивных
взглядов общества на платежи... (Ведомости.
05.08.2021);

(8) Что касается долговечности, то она до-
стигается улучшением характеристик сырья и
материалов, мастерством изготовителя, прогрес-
сивной технологией (Парламентская газета.
11.11.2021).

Дальнейшие исследования корпусных
данных в целом подтверждают предваритель-
ные наблюдения. Подавляющее большинство
нейтральных, внеоценочных дискурсных реа-
лизаций прилагательного прогрессивный свя-
зано прежде всего с его употреблением в со-
ставе устойчивых коллокаций терминологи-
ческого типа (прогрессивная шкала налого-
обложения, прогрессивная оплата и пр.),
например:

(9) «...В том числе не можем реализовать свои
предложения по прогрессивной шкале подоходно-
го налога и, конечно, по многочисленным допол-
нительным поправкам, которые мы отразили в аль-
тернативном бюджете», – сказал Сергей Миронов
(Парламентская газета. 22.11.2021);

(10) В расширении прогрессивной ставки ча-
сто слишком много популизма – желание «пропи-
ариться» не может быть основой для корректиров-
ки налогового законодательства (Ведомости.
25.10.2021).

К внеоценочным дискурсным реализаци-
ям примыкают также употребления прилага-
тельного прогрессивный в составных соб-
ственных наименованиях – названиях обще-
ственных организаций, партий, политических
движений и т. д., например:

(11) Ранее с предложением предоставить ро-
дителям первоклассников право на дополнительный
оплачиваемый выходной 1 сентября выступила гла-
ва Института прогрессивного образования Анна
Маркс (Парламентская газета. 28.08.2020);

(12) Адриан Хаслер (57 лет), премьер-ми-
нистр Лихтенштейна. Член Прогрессивной бюргер-
ской партии (ПБП). Избирался депутатом ландтага
(парламента) страны (Парламентская газета.
11.02.2021).

В большинстве же случаев прилагатель-
ное прогрессивный в дискурсе реализует
позитивную оценочность, имплицируемую

контекстным окружением, например помеще-
нием в ряд однородных членов со словами с
эксплицитной положительной оценкой:

(13) Примечательно, что многих беспокоит
сам факт использования QR-кодов, хотя это уже
давно известная, удобная, прогрессивная и впол-
не безобидная технология для быстрого доступа к
информации (Парламентская газета. 12.12.2021);

(14) По словам Зюганова, КПРФ сделает всё,
чтобы Россия была сильной, прогрессивной, хорошо
образованной и победной страной (Парламентская
газета. 25.09.2021) –

или сочетанием с определяемым словом по-
ложительно-оценочной семантики:

(15) Зато, как теперь выяснилось, имеют не-
посредственное отношение к так называемым бор-
цам за демократию и прогрессивные ценности
(Vesti.ru. 26.05.2020).

Усиление позитивной оценочности наблю-
дается в контекстах, где имеются условия для
перехода относительного прилагательного в ка-
чественное, что, например, выражается в упот-
реблении прилагательного в простой или состав-
ной сравнительной или превосходной степени:

(16) Виктория Абрамченко также отметила,
что в настоящее время существуют более прогрес-
сивные технологии уборки земель (Парламентская
газета. 08.02.2021);

(17) Это система ОСВВ – отлов, стерилиза-
ция, вакцинация, выпуск – самая прогрессивная в
мире... ( Парламентская газета. 14.10.2020),

или в краткой форме:

(18) Эта норма абсолютно оправданна и про-
грессивна. И если ее не будет, то донорство орга-
нов в нашей стране будет отброшено на много лет
назад (Парламентская газета. 20.04.2020),

или в сочетании с наречиями степени качества:

(19) Машина развивала смехотворную по на-
шим меркам скорость – 16 км/ч, но по тем време-
нам это была весьма прогрессивная конструкция
(Парламентская газета. 29.01.2021).

В целом отметим, что развитие у прила-
гательного прогрессивный положительной
оценочности, имплицируемой контекстным
окружением, обусловлено прагмалингвисти-
ческим механизмом инференции, то есть
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«информации, которую адресат, в соответ-
ствии с замыслом говорящего, должен само-
стоятельно вывести из того, что сказано, опи-
раясь на экстралингвистические знания, куль-
турный фон и пр.» [Радбиль, 2023, с. 100]. Для
прилагательного прогрессивный наводятся
инференции «ведущий или стремящийся к про-
грессу  необходимый, делающий правиль-
но» или «проникнутый передовыми идеями, на-
строениями  достойный, правильный, соот-
ветствующий высшим идеалам и ценностям».

Не так очевидны в обследованном ма-
териале случаи дискурсной реализации у
слова прогрессивный наведенной отрица-
тельной оценочности, чему, видимо, пре-
пятствует устойчивая положительная куль-
турная аура, стоящая за представлениями о
прогрессе в языковом сознании говорящих
по-русски. Однако для ряда употреблений
мы все же можем говорить о наведенной не-
гативной оценочности, прежде всего в рас-
ширенных контекстах, где слово прогрес-
сивный участвует в описании какой-либо
ситуации, отрицательно оцениваемой в це-
лом, например:

(20) Отечественное здравоохранение – одна
из самых «прогрессивных» по экономическим пре-
ступлениям отраслей народного хозяйства (Аргу-
менты и факты. 03.07.2003);

(21) Но я говорю в первую очередь о Гагари-
не из романа. Гагарин прогрессивен даже в своих
преступлениях (Новая газета. 09.02.2018).

В таких случаях речь идет именно об
отраженной оценочности, что отчетливо вид-
но в контекстах сочетаемости прилагатель-
ного прогрессивный с определяемыми сло-
вами, имеющими эксплицитную отрицатель-
ную оценку:

(22) Из тех же соображений – помощь про-
грессивной нищете всего мира (Аргументы и фак-
ты. 04.02.1998);

(23) К сожалению, и в прогрессивном на-
силии возможны ошибки, которые не являются
злонамеренными действиями, но происходят от
недостатка знаний и самокритики (Труд-7.
28.12.2001).

Имплицитная негативная оценочность
такого рода проявляется более ярко, если при-
лагательное определяет лицо, номинация ко-

торого содержит эксплицитную отрицатель-
ную характеристику – бюрократ, бездарь,
дурак, невежда и пр.:

(24) О таком не хотят вспоминать самые про-
грессивные бюрократы (Московский комсомолец.
27.11.2017);

(25) Когда-то Генон сказал, что вся духовная
нищета свами Вивекананды проявилась в том, что
его главным почитателем стал «прогрессивный»
бездарь Ромен Роллан (Независимая газета.
13.08.1996);

(26) Избавь Россию, Провиденье, // От про-
грессивных дураков (Независимая газета.
19.03.1997);

(27) Строго профессиональная – поскольку
слишком специфична и чересчур хрупка его под-
вижная оболочка, чтобы допустить прогрессивных
невежд до обсуждения собственно научных тем...
(Известия. 09.12.2001).

Отрицательно-оценочный иронически
сниженный «заряд» усиливается в метафори-
ческой конструкции на базе негативно-оценоч-
ного прецедентного имени, например:

(28) Или совершенный либерализм – без зву-
ка голосуя и за достаточно убийственные бюджет-
ные проектировки, и за образовательные стандар-
ты, призванные превратить Россию в нацию про-
грессивных Митрофанушек с компетенцией (Из-
вестия. 31.01.2013).

Отметим, что схожим образом в анало-
гичных моделях сочетаемости ведет себя и
синоним прилагательного прогрессивный –
прилагательное передовой, для которого в его
дискурсной реализации, видимо, возможны
такие же рефлексы наведения негативной оце-
ночности в определенных контекстах:

(29) Это в 2001-м Зуландер был смешной па-
родией на передового дурака со страстью к само-
любованию, в 2016-м уже мы все живем в его наи-
вном, адском мире (lenta.ru. 19.02.2016).

Во всех указанных случаях негативная
оценочность имплицируется посредством воз-
никающего в зоне инференции представления
о том, что наличие свойства прогрессивности
не всегда приводит к чему-то хорошему, по-
ложительно оцениваемому, потому что может
характеризовать негативные стороны обще-
ственной или культурной жизни, недостойных
в каком-то отношении лиц.
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Еще одна грань наведенной отрицатель-
ной оценочности у слова прогрессивный мо-
жет быть связана с представлением об «из-
лишней» прогрессивности, то есть чрезмер-
ной, превышающей некую установленную по
каким-либо параметрам норму, с точки зре-
ния говорящего, например:

(30) Как отмечает CNBC, политика его конку-
рентов – Берни Сандерса и Элизабет Уоррен – пред-
ставляется многим слишком прогрессивной и даже
агрессивной (Vesti.ru. 05.03.2020);

(31) В российских реалиях такая практика ка-
жется «слишком прогрессивной» – попытка резко
повысить МРОТ выйдет боком самим работникам –
малые частные предприятия начнут разоряться,
бюджетные – попробуют решить проблему «про-
веренным методом», сокращая часть персонала и
повышая зарплату оставшимся (Парламентская га-
зета. 05.04.2016);

(32) Австриец в Азербайджане? Для многих
это тоже чересчур прогрессивно. // – Тем не менее
в Азербайджане было немало критики – зачем нам
нужен австриец? (Ведомости. 10.03.2019).

Здесь следует отметить, что данная раз-
новидность имплицитной негативной оценочно-
сти для прилагательного прогрессивный вписы-
вается в систему национально обусловленных
ценностных установок в русской языковой кар-
тине мира, согласно которым любое внешнее,
показное или аффектированное, чрезмерное про-
явление даже самых положительных состояний,
свойств и качеств объекта или лица оценивает-
ся как отрицательное [Русский язык..., 2021], на-
пример, избыточное выражение любви к родине,
человеколюбия, милосердия, сострадания и пр.

Заключение

Результаты проведенного анализа пока-
зали, что относительное прилагательное про-
грессивный, которое, в силу своих лексико-
грамматических особенностей, не имеет оце-
ночных сем или коннотаций в системно-языко-
вом значении, обнаруживает значительный по-
тенциал наведения имплицитной положитель-
ной или отрицательной оценки в дискурсной
реализации посредством контекстного окруже-
ния. Это позволяет вписать данное прилагатель-
ное в кластер других русских относительных
прилагательных, обозначающих какое-либо
значимое, с точки зрения говорящих по-русски,

социальное, духовное, ментальное, психологи-
ческое, нравственное, эстетическое свойство
или качество: народный, национальный, ин-
тернациональный, патриотический, этни-
ческий, консервативный, традиционный и
пр. Видимо, можно говорить о существовании
определенных дискурсных механизмов выра-
жения неявных ценностей, которые, будучи
объективными, имеют место в речевых прак-
тиках носителей языка и которые обнаружи-
ваются посредством предлагаемого в данной
работе научного инструментария.

Посредством изучения особенностей по-
ведения данных прилагательных в дискурсах
активного воздействия, например, в сетевом ме-
диадискурсе, мы сможем сделать ценные в на-
учном плане наблюдения и над содержанием
мира идеалов и ценностей современных носи-
телей русского языка, то есть увидеть, каким
образом, с каким знаком оценочности тракту-
ются концепты «народное», «национальное», «ин-
тернациональное», «традиционное», «консерва-
тивное», «прогрессивное» и т. д. в социокультур-
ном пространстве нашего времени.
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