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Аннотация. В  статье рассматривается проблема формирования образа 
России в  современном медиапространстве в  рамках анализа англоязыч-
ного медиадискурса как одного из наиболее важных на сегодняшний день 
источников передачи информации по всему миру. Уделяется внимание ме-
тодам выявления медиадискурса, исходя из которых он, с одной стороны, 
определяется явлением типичным только для масс-медийного поля, а так-
же принадлежащим к речевой и мыслительной деятельности (дифферен-
цируется от политического, религиозного, научного и др. дискурса); с дру-
гой стороны, не разграничивается с другими типами дискурса, поэтому он 
является любым дискурсом, который подпадает в  коммуникативное поле 
СМИ: политический, религиозный, исторический дискурсы воспринимаются 
как единый дискурс. На примере английской и американской прессы в ста-
тье исследуются вопросы дискурсивного конструирования образа России, 
которое обусловлено целью — создать некую правдоподобную модель 
мира, которой будут придерживаться все коммуниканты, взаимодействуя 
с медиапространством. Отмечается, что английские СМИ неоднозначно го-
ворят о России (образ страны имеет как положительную, так и негативную 
коннотацию), американские СМИ более категоричны в  своих суждениях, 
поэтому они практически всегда «рисуют» образ России только с  отрица-
тельной стороны.

Ключевые слова: медиадискурс; средства массовой информации; образ 
России; дискурсивное конструирование; американская пресса; английская 
пресса; смысловое поле; картина мира.

Медиадискурс как смысловое поле 
формирования образа государства

Впоследнее десятилетие жанрово-функциональ-
ные особенности медиапространства изучают-
ся лингвистами как тип дискурса . Сам термин 

«дискурс» (от франц . discours — речь) стал актуальным 
в  сферах философии, лингвистики во  второй половине 
XX века во Франции и не сразу завоевал доверие со сто-
роны исследователей . Сегодня в  лингвистике дискурс 
стал одним из самых часто употребляемых терминов, од-

нако он до сих пор не находит общего определения, по-
этому его использование неоднозначно . Так, например, 
Н . Д . Арутюнова определяет дискурс как связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими — прагмати-
ческими, социокультурными, психологическими и  дру-
гими факторами; текст, взятый в  событийном аспекте; 
речь, рассматриваемая как целенаправленное социаль-
ное действие, как компонент, участвующий во  взаимо-
действии людей и механизмах их сознания (когнитивных 
процессах) [Арутюнова, 1990, с .  136–137] . Следователь-
но, мы не можем применить термин «дискурс» к текстам 
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древности, в  противоположность термину «текст», так 
как данные тексты не соотносимы с жизненной деятель-
ностью .

Е . Ф . Киров рассматривает дискурс как то, «что было 
написано или сказано на том или ином языке в рамках 
той или иной культуры за  всю историю их существова-
ния, т . е . это гигантская ткань из  высказываний, сопро-
вождающих и  включенных в  цепь реальных событий, 
являющихся их составной частью» [Киров, 2004, с .  33] . 
Другими словами, Киров связывает дискурс с коммуни-
кативной активностью, связанной с  исторически-собы-
тийной канвой, неотъемлемо-связанной с речью .

В  тексте главным критерием становится связность, 
в дискурсе же — когезия и когерентность, которые име-
ют связность структурную и  прагматическую . Когезия 
является связующим звеном элементов текста, где де-
финиция одних деталей склоняются к  другим . Под ко-
герентностью мы понимаем контакт внешнего к тексту . 
Это может быть информированность его реципиента . 
С  осведомленностью данных знаний реципиент спосо-
бен моделировать контакты, которые скрыты с внешней 
стороны . С  большой частотностью в  тексте в  качестве 
когезии используют лексический, семантический повто-
ры . Поэтому, когезия является лексикой одной темати-
ческой группы и относится к одному смысловому полю . 
Также любой лексический ряд влияет на  создание тек-
стовой когезии . Наряду с когезией нельзя не упомянуть 
о других свойствах дискурса: «информативность, ситуа-
ционность и приемлемость» [Каменева, 2012, с . 101] .

Следовательно, термины «текст» и  «дискурс» име-
ют явные различия в  понятиях, всё  же мы не  можем 
их противопоставить, так как их связь носит причин-
но-следственный характер: текст — результат дискурса . 
Как отмечает Е . С . Кубрякова, «текст возникает по  ходу 
осуществления определенного процесса, но  изучается 
он в  своем завершенном виде, а  дискурс исследуется 
в  определенном режиме и  времени . Во  всяком случае, 
дискурсивный анализ предполагает восстановление 
этого процесса, даже если изучается его результат» [Ку-
брякова, 2000, с . 79] . Несмотря на то, что текст и дискурс 
не имеют общих характеристик, у данных терминов есть 
общие свойства .

Современный медиадискурс принадлежит к  соци-
альной и культурной сфере деятельности . Он (дискурс) 
является не  только отражением, но  и  аппаратом для 
создания ценностной картины мира языкового обра-
за социума . На  сегодняшний день медиадискурс — 
один из  важнейших источников передачи информации 
по  всему миру . Средства массовой информации всегда 
в поисках своего реципиента, который, в свою очередь, 
поглощает то, что ему дают печатные и  электронные 

СМИ, например, политические, экономические, куль-
турные, спортивные, инновационные и другие события 
в обществе . Данное информационное поле создает для 
потребителя некий стереотип о  государстве, который 
впоследствии формирует в сознании социума всеобщую 
модель страны [Максимова, 2013, с . 48] . Таким образом, 
мы можем говорить о СМИ как о функции информатив-
ной (адресант преподносит информацию адресату) на-
ряду с  функцией воздействующей, где адресат делает 
выбор: воспринимать  ли данную информацию ему или 
нет . Ведь СМИ важно правильно и  оперативно быстро 
преподнести материал окружающим, так как от этого бу-
дет зависеть рейтинг данной новости .

В  свою очередь, Т . Г . Добросклонская различает та-
кие понятия как «текст», «медиатекст» и «медиадискурс» . 
Лингвист определяет «текст» как «сообщение», «медиа-
текст» как «сообщение плюс канал», а «медиадискурс — 
это сообщение со  всеми прочими компонентами ком-
муникации» [Добросклонская, 2009, с .  138] . В  данной 
работе мы будем отталкиваться от определения медиа-
дискурса, которое дифференцировала в своей научной 
работе М . Р . Желтухина . Она представляет медиадискурс 
в  качестве «связного, вербального или невербального, 
устного или письменного текста в совокупности с праг-
матическими, социокультурными, психологическими 
и другими факторами, выраженного средствами массо-
вой коммуникации, взятого в событийном аспекте, пред-
ставляющего собой действие, участвующего в  социо-
культурном взаимодействии и  отражающего механизм 
сознания коммуникантов» [Желтухина, 2004, с . 132] .

С  целью выявления медиадискурса условно могут 
использоваться два метода (взгляда) . Первый метод 
подразумевет, что медиадискурс является типичным 
только для масс-медийного поля и  принадлежит к  ре-
чевой и  мыслительной деятельности . В  этом смысле 
мы должны дифференцировать медиадискурс от  таких 
дискурсов, как политический, религиозный, научный 
и т . д . [Григорян, 2016, с . 7] . Второй метод не разграничи-
вает медиадискурс с  другими дискурсами, поэтому его 
считают любым дискурсом, который подпадает в  ком-
муникативное поле СМИ: политический, религиозный, 
исторический дискурсы воспринимаются как единый 
дискурс — медиадискурс [Кошкин, 2014, с .  211] . Поле 
для реализации медиадискурса организуется в  рамках 
медиапространства . Под медиапространством мы пони-
маем комплекс субъектов области СМИ (статей и  сооб-
ществ), передачи текстов, восприятии их реципиентами . 
Выделяются следующие виды медиадискурса [Олом-
ская, 2013, с .  253]: 1) публицистический и  рекламный 
дискурсы (коммуникативная функция); 2) теледискурс, 
радиодискурс, компьютерный дискурс . Данные виды 
медиадискурса направлены на  привлечение внимания 
к статьям, теле- и радиопередачам . Основная цель — со-

ФИЛОЛОГИЯ

154 Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2020 г.



здать некую правдоподобную модель мира, которой бу-
дут придерживаться все коммуниканты, взаимодействуя 
с данным медиапространством .

Дискурсивное конструирование образа России 
(на примере английской прессы «The Times», «Daily Mail», 
«Independent»)

Для изучения образа России в английских СМИ было 
собрано и  проанализировано 200 единиц публицисти-
ческих статей выборочного характера из  английских 
газет электронной версии «The Times», «Daily Mail», 
«Independent» за  2019  год . Выбранные нами газеты от-
носятся к  качественной прессе, например, «The Times» 
либо занимают промежуточное положение (middle-of-
the-road) между качественной и  бульварной прессой, 
например, «Daily Mail», «Independent». Данные таблоиды 
являются самыми популярными среди читателей Ан-
глии, поэтому имеют определенную репутацию в медиа-
пространстве . Яркие фотографии и заголовки привлека-
ют внимание читателя . Поэтапное развертывание текста 
заостряет внимание сначала на  заголовках и  краткой 
аннотации, а  уже потом на  самом тексте . Отметим, что 
важную коммуникативную роль в медиадискурсе играют 
заголовки, именно от них зависят дальнейшие действия 
адресата .

Первым методом по  формированию образа России 
в  британских СМИ является метод «погружения» объ-
екта в  контекст политического дискурса . В  британских 
СМИ журналисты зачастую негативно говорят о  Рос-
сии, считают нашу страну одним из  инициаторов войн 
и  разрушений, как это было сказано в  одной из  статей 
газеты «Independent»: «Russia, China and Iran’s actions 
could ‘easily’ lead to accidental war, defence chief says» 
[Russia, 2019] / Россия стоит в одном ряду с Китаем, 
Ираном, и фигурирует как особо опасный объект, 
который может развязать войну (по словам генера-
ла Ника Картера) . Он считает, что «our competitors have 
become masters at exploiting the seams between peace 
and war» [Russia, 2019] / наши противники стали ма-
стерами в использовании мира и войны .

Еще одним примером является статья с заголовком: 
«Russia ‘bombed four hospitals in Syria in four hours’, 
report finds» [Triebert, 2019] / Россия «бомбила четы-
ре больницы в Сирии за четыре часа», говорится 
в отчете . Данным текстом британские СМИ показыва-
ют, насколько беспощадна Россия к  объектам первой 
важности и выставляют данную новость как негативную . 
Также «Evening Standard» опубликовал статью про слож-
ные взаимоотношения американской-британской-рус-
ской сторонах на  фоне заявления Хиллари Клинтон 
о «постыдном поступке» в отношении отчета по россий-
ской помощи в выборах Трампа: «Boris Johnson under 

pressure to release report on Russian meddling in UK 
politics» [Triebert, 2019] / Борис Джонсон под давлени-
ем выпускает отчет о вмешательстве России в по-
литику Великобритании.

Второй способ — формирование ассоциаций с  гла-
вами государств . Иностранные СМИ пишут статьи 
о  В . В . Путине: «Putin plans to replace Wikipedia with 
‘reliable’ Russian version» [Wood, 2019] / Путин плани-
рует заменить Википедию «надежной» русской вер-
сией; «Vladimir Putin is the one true winner in Trump’s 
inglorious retreat from Syria» [Aboudouh, 2019] / Влади-
мир Путин — единственный настоящий победитель 
в бесславном отступлении Трампа из Сирии . Проа-
нализировав данные тексты, можно сделать вывод, что 
британские СМИ неоднозначно относятся к  личности 
Путина и к России в целом .

Образ Кремля в  британских СМИ также имеет как 
положительную, так и  негативную коннотацию: «As for 
Washington’s noble architecture, it now takes its place 
alongside the old capital of the Austro-Hungarian 
empire, where the fine Viennese buildings of state seem 
shamed by their majesty. The powerful and historical 
walls to study today are those of the Kremlin» [Fisk, 2019] / 
Что касается Вашингтона и его благородной архи-
тектуры, то он теперь занимает свое место рядом 
со старой столицей Австро-Венгерской империи, где 
прекрасные венские здания кажутся опозоренными 
своим величием. Мощные и исторические стены, ин-
тересующие сегодня, — это стены Кремля.

Третий способ формирования образа России в  бри-
танских СМИ — это использование экспрессивно-оце-
ночной лексики . Журналисты не используют в заголов-
ках статей прилагательных, вместо этого мы встречаем 
определения или экспрессивно-окрашенные глаголы: 
«Trump’s former Russia adviser ‘shocked’ at Ukraine 
phone call: ‘It really was my worst fears and nightmares» 
[Thomas, 2019] / Бывший советник Трампа по России 
«шокирован» телефонным звонком в Украину: «Это 
действительно были мои худшие страхи и кошма-
ры; «Hilary Clinton says UK government ‘shameful» 
for delaying release of secret Russia report until after 
election» [Giordano, 2019] / Хилари Клинтон говорит, 
что правительству Великобритании «позор» за то, 
что оно отложило публикацию секретного доклада 
по России до выборов . В данных текстах мы наблюдаем 
жесткую агрессию со  стороны Америки, направленную 
на Россию и Англию . Статья британского журналиста по-
вествует о том, что Великобритания не опубликовала от-
чет о вмешательстве России в выборах Президента США .

Четвертый способ формирования образа России 
в  британских СМИ связан непосредственно с  лексиче-
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скими средствами выразительности: «Trump’s former 
Russia adviser ‘shocked’ at Ukraine phone call: ‘It really 
was my worst fears and nightmares» [Thomas, 2019], где 
«nightmares» используется в качестве сравнения . В кон-
тексте другой статьи В . В . Путина сравнивают с Цезарем: 
«Vladimir Putin is Caesar now» [Fisk, 2019] . Это тот слу-
чай, когда Путин выступает как «здравомыслящий» по-
литический деятель, который, в  отличие от  Трампа, «в 
здравом уме»: «Well, Putin’s, of course. Tyrant he may 
be — but at least he’s sane. And his legions stayed out of 
the war in Syria and saved the Assad regime» [Fisk, 2019] / 
Что ж, Путин. Возможно, он тиран, но, по крайней 
мере, он в здравом уме. И его войска не участвова-
ли в войне в Сирии и спасли режим Асада . В статьях 
часто встречаются метафоры, гиперболы, противопо-
ставления, ирония и т . д ., с целью привлечения внимания 
читателя к статье .

Еще одним методом моделирования образа России 
в британских СМИ является вставка чужой речи в виде 
прямой или косвенной речи, или выражений, выделен-
ных кавычками: «She said: «Trump and his campaign 
were under investigation for their connections with 
Russia, and Russians, and Russian cut outs and Russian 
agents, and others promoting Russian interests»» 
[Giordano, 2019]  / Она сказала: «Трамп и его кампа-
ния находились под следствием за их связи с Россией 
и русскими, а также с российскими агентами и дру-
гими, отстаивающими интересы России» . Заверша-
ющим методом моделирования образа России в британ-
ских СМИ является риторический вопрос: «Beluga whale 
seen playing catch in viral video ‘may have escaped 
Russian military spy programme’?» [Triebert, 2019]  / 
Белуга, играющая на берегу в вирусном видео, «воз-
можно, это результат российской военной шпион-
ской программы?» Таким образом, статьи в британских 
СМИ привлекают внимание своими неожиданными вы-
сказываниями для того, чтобы у адресата возникло же-
лание прочесть статью . Через статьи реципиент форми-
рует образ государства, создавая свою личную картину 
мира .

Дискурсивное конструирование образа России 
(на  материале американской прессы «USA Today», «The 
Washington Post», The New York Times, «The Wall Street 
Journal»)

Для конструирования образа России в американских 
СМИ было собрано и проанализировано 200 единиц пу-
блицистических статей выборочного характера из аме-
риканских газет электронной версии «USA Today», «The 
Washington Post», «The New York Times», «The Wall Street 
Journal» за  2019  год . Данные выборки газет относятся 
к качественной прессе, например, «The Washington Post» 
и  «USA Today» либо занимают промежуточное положе-

ние (middle-of-the-road) между качественной и  буль-
варной прессой, например, «The New York Times», «The 
Wall Street Journal» . Американские издания имеют хо-
рошую репутацию в своей стране . В отличие от британ-
ской прессы оформление американской газеты намного 
красочней, а заголовки имеют красивый неординарный 
шрифт . Некоторые статьи имеют анимационное или ви-
део сопровождение, а  яркие фотографии и  эффектные 
заголовки также привлекают внимание читателя . Самые 
топовые новости отмечены в  отдельный блок статей 
и имеют рубрику «Breaking News» или «Top Headlines» .

Американские таблоиды также отличаются от  бри-
танских СМИ своей наполненностью . Большое внимание 
заострено на  главной фигуре страны — Д . Трампе . Что 
касается России, то оценка отношений между странами 
неоднозначна, так как о России в Америке пишут не так 
много . Есть «наболевшие темы» — армия, война в Сирии, 
где американские СМИ представляют Россию, как кон-
фликтующее звено между Америкой и Сирией: «Russia’s 
Comeback Isn’t Stopping With Syria» [Trenin, 2019] / Воз-
вращение России из Сирии не происходит . Или дру-
гой пример, c долей иронии Американский журналист 
отзывается о  российской армии: «On a Rocky Island, 
Russia Seeks Military and Psychological Edge» [Marson, 
2019] / На скалистом острове Россия ищет военного 
и психологического преимущества .

В статье «From ‘Anonymous,’ key excerpts from inside 
Trump White House on Putin, Hillary» обсуждается фи-
гура Путина, но  в  сравнении с  британскими СМИ Путин 
здесь представлен достаточно иронично: «The president’s 
obvious admiration for Vladimir Putin (‘great guy,’ 
‘terrific person’) still continues to puzzle us, including 
those on the team who shrug off his outlandish behavior. 
Where did the Putin hero worship come from? …whatever 
drives his love for Putin, it’s terrible for the United States 
because Vladimir is not on our side and no US president 
should be building him up» [Page, 2019] / Очевидное восхи-
щение президентом Владимиром Путиным («великий 
парень», «потрясающий человек») все еще продолжа-
ет озадачивать нас, в том числе и тех, кто игнори-
рует его действия. Откуда пришло поклонение герою 
Путину? … что бы ни рождало любовь к Путину, 
это ужасно для Соединенных Штатов, потому что 
Владимир не на нашей стороне, и ни один президент 
США не должен его поддерживать .

Если в  британских СМИ мы находили образ Крем-
ля, то  в  американской прессе речь идет о  Москве, как 
о правительстве: «It’s almost as if Trump is the scrawny 
kid trying to suck up to the bully on the playground. 
Commentators have speculated, without any evidence, 
that Moscow must ‘have something’ on the president» 
[Page, 2019] / Похоже, Трамп — тощий ребенок, пы-
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тающийся подлизываться к хулигану на детской 
площадке. Комментаторы предположили, без ка-
ких-либо доказательств, что Москва должна «что-
то иметь» от президента .

Следующая статья не  относится к  теме политики 
или формирования образа России, но  само название 
статьи «Stop Russia’s Biggest Threat From Infecting 
You… (Without Using Harmful Chemicals)» [Stop…, 
2019] / Остановите самую большую угрозу зараже-
ния от России … (без использования вредных хими-
ческих веществ), наводит на мысль, что американский 
журналист хочет представить наше государство, как 
беспомощное даже перед такими насекомыми, как ко-
мары . Другая статья принадлежит к экономической сфе-
ре: «Russia’s Sberbank Names Former Rusal CEO as 
Finance Chief» [Trentmann, 2019]  / Российский Сбер-
банк назначил бывшего руководителя «Русал» фи-
нансовым директором . В ней идет речь о том, что рос-
сийские банки испытывают повышенный внутренний 
спрос на  кредиты, поскольку санкции США вынуждают 
западные банки разрывать отношения с  российскими 
партнерами . В  рамках темы рассматривается экономи-
ка России, при этом отмечается, что благодаря Америке 
и ее санкциям, которые она «выставила» против России, 
тема приобретает международный характер .

Важной темой для британской и американской прес-
сы является тема взаимоотношений государств . Так, 
в одной из американских статей обнаруживается акцент 
на  прошлое России (употребление слова «Socialist») 
и  на  место, где этот «социалист» проживал — Англия . 
Статья не имеет ничего общего с политикой; журналист 
просто описывает дом, в  котором проживал «социа-
лист» . Указывается цена дома и  то, что он был изгнан 
из  своей страны, т . е . Англия стала убежищем для рус-
ского: «London Flat Where Russian Socialist Lived in 
Exile Lists for £1.45 Million» [Strum, 2019] / Лондонская 
квартира, где русский социалист жил в изгнании 
за £1,45 млн. Таким образом, все проанализированные 
примеры указывают на  то, что в  американской прессе 
формируется образ России, как правило, в  негативном 
аспекте, для этого применяется эмоционально-экспрес-
сивная лексика, ирония, гипербола .

Заключение

Итак, дискурс представляет собой сложную ие-
рархию знаний об  экономике, политике, социальной 
и культурной сфере, мире в целом . Одним из самых не-
однозначных и разноплановых является медиадискурс: 
медиапространство очень обширно, оно имеет не толь-
ко информативную функцию, но и функцию погружения 
реципиента в различные сферы жизни человека для соз-
дания личной картины мира .

Рассмотрев теоретическую базу проблемы дискурсив-
ного конструирования образа России, а также проанали-
зировав тексты статей английских и американских СМИ 
(в  рамках таких аспектов, как: 1) тематическая состав-
ляющая статей о  России; 2) лексическая составляющая 
статей; 3) смысловое наполнение данного материала), 
мы пришли к выводу, что английские СМИ неоднозначно 
говорят о России . Некоторые статьи имеют определения, 
которые подчеркивают как в положительном ключе, так 
и отрицательном качества президента В . В . Путина, назы-
вая его в одной статье «Цезарем», в другой «здравомыс-
лящим» и т . д . Существует большое количество статей, где 
британские СМИ сравнивают политику Америки и  Рос-
сии, где Россия представляется как сильная держава . При 
этом некоторые авторы считают нас угрозой общества, 
поэтому настраивают своих адресатов отрицательно 
к  нашей стране, тем самым формируют определенные 
представления относительно России .

В свою очередь, американские СМИ более категорич-
ны в своих суждениях, поэтому они рисуют образ России 
только с отрицательной стороны, иронично подшучивая 
над Путиным, выставляя страну как беспомощную (даже 
от нападения комаров), или, выделяя российского хаке-
ра, который был пойман за  махинации . Исходя из  ана-
лиза всего фактического материала, мы установили, что 
практически все статьи имеют экспрессивно-эмоцио-
нальный характер, тематика же связана с политическим 
взаимодействием России с  другими странами в  мире: 
тема войны, тема политики и  политических личностей . 
Наряду с эмоционально-экспрессивной лексикой в ста-
тьях используются сравнения, метафоры, гиперболы, 
противопоставления, ирония и т . д .
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