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Тема как базовый элемент конструирования политической реальности Украины  
в дискурсе СМИ России и Украины

В исследовании политический дискурс рассматривается как лингвистическая ка-
тегория, представляющая собой тематически соотнесённые в событийном аспекте 
тексты. Тексты интерпретируют дискурс, который, в свою очередь, истолковывает 
власть. СМИ, аккумулирующие общественно-политические темы, не только констру-
ируют политическую реальность, но и способствуют  актуализации языковых номина-
ций субъектов политической действительности. Фиксация таких явлений позволяет 
изучить язык политики в неразрывной связи с жизнью и определить специфические 
особенности ментального мира (система языковых форм), а также объяснить тот факт, 
что способы репрезентации политической картины мира обусловлены культурным 
(ментальным) контекстом, где знания представлены классификацией действитель-
ности в определённых категориях. Процесс формирования знания (идеи и смыслы, 
конструирующие значение) связан с процессом интерпретации действительности. 
Следовательно, посредством изучения тем и их понятийно-смысловой организации в 
СМИ России и Украины конструируется модель современного политического дискур-
са. В свою очередь, конкретные тексты и языковые номинации, репрезентирующие 
информпространство, составляют базис для описания политического дискурса.
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Topic as a Basic Element of Political Reality Construction in Ukraine in the Discourse  
of Russian and Ukrainian Mass Media

In the article the political discourse is considered as a linguistic category, which is 
presented in the form of texts thematically correlated in the event aspect. Texts interpret the 
discourse which, in its turn, interprets the power. Mass-media accumulating socio-political 
issues not only construct political reality, but also contribute to the actualization of linguistic 
nominations of the subjects of political reality. Fixation of such phenomena allows one to 
learn the language of politics in close connection with life and to determine the specific 
characteristics of the mental world (the system of linguistic forms), and also to explain 
the fact that representation modes of the political picture of the world is explained by the 
cultural (mental) context, where knowledge is represented by the classification of reality in 
certain categories.The process of knowledge formation (ideas and meanings constructing 
the value) is associated with the process of interpreting reality. Therefore, by studying the 
topics and conceptual-semantic organization of the mass media in Russia and Ukraine, 
the model of contemporary political discourse is constructed. In turn, the specific texts 
and language categories/nominations, which represent informative space, constitute the 
empirical basis for the description of the political discourse.
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Динамические процессы в политике Укра-
ины (оранжевая и бело-голубая революции, 
«газовая война», экономический кризис, 
выборы президента Украины в 2010 году и 
многие другие темы) получили своё отра-

жение в русскоязычной прессе не только 
Украины, но и России – государства, заинте-
ресованного в выражении отношения СМИ 
России к современным проблемам украин-
ского народа. Так, по мнению И. Н. Кошман, 
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«реальный мир – ситуация существования 
и диалога украинской и русской культур» 
[8, с.159], что транслируется в СМИ обеих 
стран. Широкий спектр политических вопро-
сов, общность культуры и языков опреде-
лили развитие двухсторонних отношений в 
вербальной деятельности СМИ. По мнению 
С. А. Ланцовой, «в настоящее время образ 
Украины воспринимается массовым созна-
нием молодых россиян как государство с не-
устоявшимся суверенитетом, где утвердился 
“проамериканский, марионеточный” режим 
В. Ющенко» [9, с. 326]. Учёный утверждает, 
что «основу для такого восприятия создают 
российские СМИ… Постоянно делается ак-
цент на украинизацию русскоязычного насе-
ления, высказываются опасения по поводу 
превращения Украины в «троянского коня 
Запада» на постсоветском пространстве» 
[9, с. 327]. Политтехнолог А. Окара пола-
гает, что «глядя из России, можно сделать 
вывод лишь об имидже Украины, но крайне 
сложно понять закономерности её развития. 
Московская точка зрения на происходящее 
там отличается от киевской, львовской или 
донецкой хотя бы в силу географического 
фактора. Да и некоторые московские “штат-
ные украиноведы”, формирующие представ-
ления об Украине в российском информаци-
онном пространстве и в информационных 
сетях, связанных с принятием стратегиче-
ских государственных решений, заняты не 
постижением страны, а скорее, идеопропа-
гандой либо политтехнологическим бизне-
сом» [1]. В рамках вышеуказанных мнений 
становится очевидным, что политические 
процессы в событийной парадигме, консти-
туированные в текстах СМИ, находятся под 
пристальным вниманием современных учё-
ных. Это определяет потребность в работах, 
анализирующих проблему власти слова в 
формировании общественного мнения и 
конструировании политической реальности 
в дискурсе СМИ. Дискурсивный анализ по-
зволяет понять, какие реалии (факты, обра-
зы, символы и др.) актуализируются в то или 
иное время и как они отображены в СМИ. 
Таким образом, язык политики невозможно 
изучать без учёта общественно-политиче-
ской ситуации в Украине (поскольку это ин-
формационный повод для написания новых 
текстов и аккумулирования их в другом на-
циональном дискурсе, российском). Именно 
поэтому, анализируя дискурс по языковым 
данным, как подчёркивает В. З. Демьянков, 
«боковым зрением» исследователь смотрит 

на фон – политические и идеологические 
концепции, господствующие в мире интер-
претатора» [4]. 

Политические процессы в сфере СМИ 
виртуализируются (языковая «упаковка»), а 
политическая реальность (принципы функ-
ционирования СМИ) – конструируется. Так, 
И. В. Ерофеева отмечает, что «мир, пред-
ставленный в тексте, виртуален… Благо-
даря профессиональным усилиям журна-
листов мы переживаем отсутствие деления 
реальности на истинную и иллюзорную» [5, 
с. 11].  В свою очередь С. А. Ланцова подчёр-
кивает, что  именно «искусственная реаль-
ность своей яркостью, эпатажем или драма-
тургией скрывает настоящую политическую 
борьбу и политическую реальность» [9, 
с. 329]. Борьба за интерпретацию событий в 
СМИ направлена на привлечение внимания 
потребителя информации к аккумулируемой 
проблемной области, что влечёт за собой 
использование особых речевых инструмен-
тов и языковых средств. Понимая дискурс, 
читатель воспринимает мир как «настоящий, 
реальный», адаптируя полученную из СМИ 
информацию к своему жизненному опыту. 
Так трансформируется картина мира. 

Политическая сфера представляет собой 
важный фрагмент языковой картины мира, 
анализ которой позволяет воссоздать специ-
фические ментальные особенности (напри-
мер, такие языковые формы, как номинации 
и др.). Поэтому конструирование политиче-
ской действительности определяется когни-
тивной сущностью языка. С одной стороны, 
конструирование – когнитивный (внутрен-
ний) процесс, где язык представлен с точки 
зрения освоения мира человеком. Здесь 
функционируют идеи и символы определен-
ной ментальной сферы, конструирующие 
значение для дальнейшей интерпретации. 
Но знания не являются информацией до тех 
пор, пока они не будут представлены в СМИ 
[3]. Ведь, по мнению Е. А. Кожемякина, «цен-
тральным предметом медиадискурса явля-
ются не столько, например, политические 
процессы, сколько способы их описания и 
передачи знания о них» [6]. Поэтому кон-
струирование, с другой стороны, – «внеш-
ний» процесс отбора актуальных смыслов 
(преобразование информации в СМИ), кото-
рый определяет «наполняемость» информа-
ционного пространства. Логично, что только 
в сумме двух вышеуказанных процессов в 
сознании потребителя конструируется поли-
тическая реальность.
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Итак, в СМИ знания формируются за 
счёт аккумуляции общественно-политиче-
ских тем, содержание которых раскрыва-
ется во взаимодействии множества других 
текстов. Событийный (псевдособытийный) 
повод даёт возможность транслировать ин-
формацию в другом национальном дискур-
се, особенно если она значима для него. 
С учётом вышесказанного, современный 
политический дискурс СМИ определяется 
как важностью изучения его тематического 
своеобразия, так и актуализацией языковых 
номинаций (как ментальных сущностей, со-
ставляющих картину мира) в период обще-
ственно-политических всплесков. Поэтому 
целью данного исследования является ана-
лиз тематической составляющей политиче-
ского дискурса, где тема (аккумулируемая 
политическая реалия) конструируется раз-
личными когнитивными и эмотивными смыс-
лами в рамках множества политических тек-
стов. В свою очередь, фиксация языковых 
номинаций даёт возможность рассмотреть 
язык СМИ в неразрывной связи с жизнью и 
определить факторы (общественно-полити-
ческая ситуация), влияющие на формирова-
ние языковых закономерностей. 

Дискурсивный анализ политической ком-
муникации в целом позволяет проследить 
динамику концептуальных переменных, в 
данном случае – тем. Однако содержание 
дискурса за счёт большого количества та-
ких переменных невозможно поставить в 
определённые рамки, этот круг может быть 
значительно шире. Так, в книге «Политиче-
ский дискурс: методы анализа тематиче-
ской структуры и метафорики» отмечается, 
что «даже хорошо подготовленный иссле-
дователь-эксперт не в состоянии одновре-
менно «отслеживать» в тексте столько тем, 
сколько позволяет его оперативная память» 
[2, с. 18]. Для подробного изучения тема-
тического корпуса дискурса необходимо 
комплексное исследование – проведение 
мониторинга, что не входит в наши зада-
чи. Ограниченные рамки статьи позволяют 
нам лишь фрагментарно выявить «дискур-
сивную» закономерность, замеченную, в 
частности И. В. Ерофеевой: «текст СМИ, 
вытекающий из реальности и создающий 
реальность» [5, с. 4]. Мы попытаемся дока-
зать, что СМИ моделируют мир политики в 
сознании читателя; в свою очередь, соци-
ально-исторические условия порождают те 
или иные обсуждаемые проблемы или акту-
ализируют политические реалии. Иначе го-

воря, как подчёркивает и В. Е. Чернявская, 
«уровень дискурсивного анализа начинает-
ся там и тогда, когда исследователь зада-
ётся вопросом, «какие условия позволили 
отправителю сообщения связать с этими 
словами этот смысл… Каковы условия, 
которые в определённой эпохе и в опреде-
лённой ситуации подвели высказывание к 
определённому смыслу» [14, с. 79]. 

Итак, темы выполняют ведущую роль 
в конструировании политической реаль-
ности в дискурсе СМИ, ведь через отдель-
ные информационные потоки у адресата 
формируется более полное представление 
о каких-либо политических процессах, об-
разуется некая модель политического дис-
курса. Информация представлена здесь 
как «оперативное знание, используемое 
информационно-психологической системой 
в динамическом процессе», – отмечается 
в книге В. Д. Поповой [12, с. 162]. Способ-
ствуют этому именно СМИ, так как они наи-
более быстро реагируют на все изменения 
в общественном сознании, а политическая 
тематика занимает ведущее место в газете. 

Методика анализа материала такова: 
через текстовые отрывки разных изданий 
в конкретный исторический период мы вы-
являем обсуждаемую тему и раскрываю-
щие её содержание когнитивные смыслы. 
В свою очередь, в текстах на определён-
ную тематику обнаруживаем номинации 
(реалии), семантические признаки которых 
раскрывают целое событие или аккумули-
руемый в СМИ образ. Таким образом, ана-
лиз публицистических текстов проводится 
по двум направлениям: филологическому 
(лингвистический анализ с учётом пода-
чи информации) и общественно-полити-
ческому (анализ с использованием мето-
дов  моделирования социально значимых 
смыслов). Фиксированные номинации пре-
творяют в жизнь определённую семантику, 
поэтому политический дискурс в рамках 
данного исследования рассматривается с 
позиций репрезентации смыслов. Картина 
мира в текстах СМИ продуцирует опреде-
лённые понятия. В свою очередь понятия, 
представленные конкретными лексемами, 
включающими в себя определённые смыс-
лы, обращены к реальности «украинского 
мира» [8, с.  163]. Последним шагом в рас-
смотрении материала является определе-
ние взаимосвязи внутритекстового языко-
вого «наполнения» с внешними факторами 
(экстралингвистическими) – общественно-
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политической ситуацией, породившей вы-
сказывание, и параметров её трансляции в 
СМИ (украинская политическая реальность 
представлена в СМИ России и Украины не-
одинаково: в рамках русского языка проду-
цируются реалии украинского мира). 

Для фрагментарного рассмотрения ис-
следуемой проблемы мы выявили три ба-
зисных темы (заметим, они членятся на 
множество подтем), описывающих украин-
скую политическую реальность в дискурсе 
СМИ России и Украины. Они интересны для 
нас с точки зрения проблем, значимых для 
обеих стран. Это тема «Россия-Украина» 
(взаимодействие на разных уровнях), 
которая интерпретирована в СМИ «газовой 
войной», вытеснением русского языка из 
украинского образовательного и культурно-
го пространства, отношениями политиков и 
т. д. Тема революций в Украине: «бело-
голубая» и «оранжевая». Тема выборов 
президента Украины в 2010 году: обра-
зы центральных политических фигур (Юлия 
Тимошенко, Виктор Янукович, Виктор 
Ющенко) и предвыборные баталии, направ-
ленные на дискредитацию противников. 

Заметим, круг тем и их подсмыслов в 
СМИ может быть значительно расширен, 
ведь в рамки анализа невозможно вклю-
чить абсолютно все темы. Важно понять, 
каков механизм когнитивно-дискурсивного 
моделирования политической действитель-
ности – это ключевой момент анализа. По-
сле определения его принципов выбранная 
методика исследования текстов (как резуль-
тата дискурса) будет применима и к другим 
проблемным областям, которые предпола-
гается рассмотреть в исследовании. 

В рамках анализируемого нами периода 
одними из самых первых, –   бурно обсуж-
даемых в СМИ событий Украины, – стали 
«оранжевая» и «бело-голубая» револю-
ции. И. Н. Кошман в работе «Об особенно-
стях картины мира (на материале русско-
язычных публицистических текстов Украи-
ны)» утверждает, что «начиная с событий 
осени 2004 года, бело-голубые выступают 
в качестве оппонентов помаранчевым»  
[8, с. 162]. Понятие «революция» в этот пе-
риод, на наш взгляд, оттеснило даже базо-
вое для постсоветской политики понятие 
«демократия», так как символизировало 
«переворот». Содержание понятия – далее 
темы, формируется как предельно слож-
ное и важное для осмысления актуальной 
политики Украины. Рассмотрим, как оно 

конструируется в языковом плане. В лек-
сему «оранжевая», или, как называют её 
в Украине, «помаранчевая» (коннотация 
идейной символики), входит не только тра-
диционно цветовое значение, но и идеоло-
гическое: Таки оно случилось: Ноев ковчег 
спущен на воду. Ной, как положено, при-
сутствовал лично и руководил процессом. 
То есть демократы оранжевой породы 
числом 10 пар тий как бы стали одним из-
бирательным блоком «прообразом» единой 
партии имени Ющенко («Всеукраинская 
газета» № 110, 2007). Специфическое на-
циональное понятие является ментальной 
сущностью в картине украинского мира, но 
аккумулируется и в российском информа-
ционном пространстве. Цвет трактуется как 
символ автономной сферы образа полити-
ческого движения. Вербальным символом, 
кроме цветового, является слово «май-
дан» – площадь, где проходили акции проте-
ста в рамках революции. Думается, лексема 
«майдан» стала символичной и в описании 
других митингов, например в рамках выбо-
ров президента Украины в 2010 году: И люди 
будут стоять на «майданах», рискуя под-
хватить воспаление лёгких. Может, про-
водить выборы летом? («Комсомольская 
правда в Украине». 2010. № 36). Номинация 
«оранжевая» представлена и другим когни-
тивным смыслом – «политическая деятель-
ность как убеждение», зачастую этот смысл 
передаётся в текстах СМИ образно: «Оран-
жевая» лиса и чёрная пантера: женские 
уловки, мужские мозги («КП». 2008. 28 ав-
густа). Метафоризация как способ смысло-
построения в газетном тексте обеспечивает 
высокий воздействующий эффект высказы-
вания за счёт влияния на эмоционально-во-
левую сферу адресата. Ещё один когнитив-
ный смысл лексемы «оранжевая» связан 
с борьбой – противопоставлением другим 
политическим силам. Этот смысл реализу-
ется посредством оценочности, например, 
тактикой дискредитации оппонента: Есть в 
украинской политике понятия настолько 
объективные, что в них разбирается уже 
любой гражданин Украины. Тут надо ска-
зать нашим оранжоидам, они так упорно 
и долго лгали, что народ уже на лету от-
личает правду от лжи («Рабочая газета». 
2009. № 4). В данном примере стоит обра-
тить внимание на суффикс и окончание ои-
ды, транслирующие одну из языковых форм 
в системе украинского языка, но овещест-
вленные в лексеме русского языка. Из при-
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меров становится понятным, что семантика 
одного понятия/темы оранжевой революции 
раскрывает целое событие. Г. Г. Почепцов в 
работе «Оранжевые революции и ненасиль-
ственные методы свержения власти» отме-
чает, что «оранжевая революция позициони-
ровала себя как прогрессивная, как движе-
ние в будущее в отличие от регрессивного 
движения в прошлое своих противников. 
Это была ценностная, идейная революция, 
в рамках которой Виктор Ющенко закрепил 
за собой образ “европейского политика”, 
несущего “европейский образ жизни”» [13]: 
Украинский президент Виктор Янукович 
пообещал подписать уже одобренный ра-
дой закон, обязывающий вывешивать в 
День Победы вместе с государственными 
флагами красные знамена. Решение вер-
нуть советскую символику – ещё один шаг 
по возвращению Украины к прежнему, «до-
оранжевому» укладу и укреплению друж-
бы с Москвой («Коммерсантъ». 2011. № 80). 

Что касается бело-голубой револю-
ции, И. Н. Кошман отмечает, что «в русских 
текстах Украины лексема бело-голубой, по-
мимо кодифицированного словарями цве-
тового значения, реализует политическое 
значение «относящийся к сторонникам Пар-
тии регионов» –  и значение субстантива, 
возникшее на его основе – «тот, кто поддер-
живает Партию регионов». Так, данная лек-
сема овеществляет актуальное националь-
но-специфическое понятие, которое вклю-
чает в себя смыслы: идеология, простран-
ство, деятельность, противопоставление [8, 
с. 160]. Можно констатировать, что в рамках 
темы «революции» в информационном поле 
России и Украины актуализируются понятия 
«оранжевая революция» (и производные 
от неё лексемы и выражения – «демократы 
оранжевой породы», помаранчевая, оран-
жоиды и т. п.) и бело-голубая революция 
(бело-голубые власти, бело-голубой реги-
он и др.).  «Лингвистическим выражением 
этой оппозиции являются контекстуальные 
антонимические пары помаранчевый – бе-
ло-голубой или оранжевый – бело-голубой», 
отмечается И. Н. Кошман [8, с. 162].

Следующей проблемной областью в дис-
курсе СМИ является тема Россия-Украина 
(взаимодействие на разных уровнях). В 
рамках «большой» темы мы рассмотрим 
газовый конфликт, который в СМИ репре-
зентирован «газовой войной». Аккумулиру-
емая метафорическая модель войны спо-
собствовала использованию журналистами 

языковых средств образности: Газовая 
война закончится. Запах останется («Ки-
евские ведомости». 2009. 17 января). Так 
конструируется первый когнитивный смысл 
аккумулируемого понятия – борьба между 
государствами. Близка нашим воззрениям 
трактовка этого понятия В. А. Масловой, ко-
торая в работе по когнитивной лингвистике 
истолковывает одно из характерных при-
знаков концепта «война» как «состояние 
вражды, борьба между лицами или гражда-
нами; ссора, перебранка» [11, с. 185]: Смо-
тришь российское ТВ с комментарием 
госмужей и закипаешь негодованием к 
зловредным хохлам. Из отечественных 
телевизоров узнаешь, что «зловредные 
москали» намеренно игнорируют предло-
жения ГИС Писаревка и Валуйки. В общем, 
газовая война идёт. Информационный 
дым коромыслом стоит. В открытых 
тактико-технических действиях любой 
воюющей стороны важно знать скрыва-
емые стратегические смыслы («Факты». 
2009. 17 января). Ещё один когнитивный 
смысл понятия война как конфликтная 
ситуация (не насилие): «В газовой войне 
между Киевом и Москвой открыт дипло-
матический фронт, а плацдармом на 
нём стал саммит» («Факты». 2009. 17 ян-
варя). Продолжением обсуждения в СМИ 
этой темы – «газовой войны» –  стало «газо-
вое дело» Юлии Тимошенко, образ которой 
в СМИ транслируется образной номинаци-
ей «Газовая принцесса» (URL: http://www.
ua.rian.ru/analytics/20100207/78299986.
html): Сегодня Печерский райсуд столицы 
начнёт слушание «газового» дела Юлии 
Тимошенко, которое она называет су-
дилищем» («Факты». 2011. № 1). Помимо 
уголовных дел о поставках газа и «ки-
отских деньгах», которые инкриминиру-
ются Генпрокуратурой, Юлии Тимошенко 
могут аукнуться события середины 90-х, 
в бытность её главой корпорации «Еди-
ные энергетические системы Украины 
(ЕЭСУ) («Сегодня». 2011. № 144). Итак, 
даже в рамках краткого обзора становится 
понятным, что когнитивные смыслы темы 
«война»/«газовая война» реализуют зна-
чение «конфликтной ситуации» и анало-
гию «война между Россией и Украиной», но 
никаким образом не вооружённое насилие. 
То есть братские страны в информпро-
странстве представлены как «воюющие» 
(интерпретация темы, по нашему мнению, 
в большей степени такова). С позиций вы-
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шеуказанной проблемной области – между-
народное взаимодействие – в трактовке 
СМИ интересны также темы: украинизация 
русского населения (вопросы языковой по-
литики), Черноморский флот и т. д. 

Ещё одной проблемной областью ана-
лиза является тема выборов президен-
та Украины в 2010 году, которая в СМИ 
интерпретирована образами (имиджами) 
центральных политических фигур, напри-
мер, Юлии Тимошенко и Виктора Янукови-
ча. Кроме того, предвыборными баталиями 
(реализуются тактиками уничижения про-
тивника): «От того, кто выиграет пре-
зидентские выборы на Украине, зависят 
отношения Москвы и Киева на многие 
годы. При президенте Тимошенко о парла-
ментской демократии наши соседи могут 
забыть. Как человек с кавказскими корня-
ми, Юлия Владимировна любит шашлыки 
с кровью. При Януковиче на Украине будет 
жёсткий, но более справедливый режим» 
(«Аргументы и факты». 2010. № 7). Отме-
тим, что последними политическими собы-
тиями Украины, актуальными и в информ-
пространстве России, на наш взгляд, явля-
ется именно аккумуляция образов, в первую 
очередь Юлии Тимошенко (один из микро-
мотив темы – возможное избиение политика 
в тюрьме) (URL: http://www.utro.ua/ru/politika/
yanukovich_prokommentiroval_vozmozhnoe_
izbienie_timoshenko1335435979), а также 
ранее – «газовое дело», оранжевая рево-
люция. Так аккумулируются имиджевые ха-
рактеристики образа в СМИ, выраженные 
в номинациях: Леди Ю. («Комсомольская 
правда в Украине». 2010. № 36), Газовая 
принцесса, революционерка и т. д. Под-
тверждением гипотезы о том, что смысл 
определённой номинации может репрезен-
тировать целое событие или образ, может 
стать семантический анализ слова «Бан-
дюкович» («АиФ». 2010. № 6), один из ког-
нитивных смыслов которого – факт наличия 
судимости ныне действующего президента 
Украины Виктора Януковича. В данную па-
радигму можно включить и образную но-
минацию «Тимошенница» («АиФ». 2010. 
№ 6). Вышеуказанные примеры подтверж-
дают мнение Е. А. Кольцовой о том, что 
«языковые номинации по своей сути явля-
ются виртуальными, они используются как 
средство актуализации номинаций в актах 
речи в условиях знаковой ситуации, когда 
обозначение непосредственно соотносится 
с обозначенным объектом» [7]. То есть на 

уровне всего лишь одного признака языко-
вой номинации, который положен в её осно-
ву, можно выявить семантические признаки 
целого события [7], следовательно – обсуж-
даемой темы. 

В дополнение ко всему вышеотмеченно-
му хотелось бы добавить, что, по мнению 
исследователей, в частности Ю. А. Марты-
новой, в современном информационном 
пространстве СМИ «знак “Россия” проти-
вопоставлен другому ключевому знаку – 
“украинские власти”, причём Россия репре-
зентируется исключительно со знаком “+”, 
а “украинские власти” – со знаком “–” [10]. 
Мы поддерживаем данную точку зрения 
и можем утверждать, что знаки «+» и «–» 
противопоставлены и в украинском нацио-
нальном дискурсе, что подтверждает про-
ведённый анализ. И это, по нашему мне-
нию, естественный процесс, ведь полити-
ческая дихотомия «свой (хороший) – чужой 
(плохой)» присуща языку политики в прин-
ципе и моделируется в текстах СМИ за счёт 
положительной/отрицательной оценочно-
сти, а также отбором фактов и языковыми 
средствами их интерпретации. Бинарная 
оппозиция «свой-чужой» распространяет-
ся и на выбор метафор, аналогий, симво-
лов, стереотипов и т. п. Также, по мнению 
И. Н. Кошман, «обнаруживаются различия 
в “смысловом наполнении” ментальных 
структур, которые в русской речи Украины и 
русской речи метрополии вербализуют оди-
наковые лексемы» [8, с. 159].  

Проведённый анализ исследуемой про-
блемы позволил нам сделать следующие 
выводы. Политическая реальность осу-
ществляется и конструируется в дискурсе 
СМИ (принципы функционирования инфор-
мации в журналистике), политические про-
цессы – в публицистических текстах (жур-
налистская интерпретация). Поэтому важно 
понять, какими средствами конструируется 
смысл на уровне медиатекста [6] и как много-
численные смыслы, аккумулируемые СМИ, 
интерпретируют тему/действительность в 
информпространстве. Дискурс раскрывает-
ся через систему многочисленных текстов 
на определённую тему (как событийный по-
вод). В свою очередь темы (реалии) фор-
мируются многочисленными когнитивными 
смыслами (обусловленными обществен-
но-политической ситуацией и ментальной 
сферой). Это своеобразная когнитивная 
цепочка: конструирование смысла на уров-
не текста/обсуждаемая тема – осмысление 
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ситуации через призму множества смыс-
лов/оценка реалий – «достраивание» к 
жизненному опыту. Так в сознании читателя 
моделируется виртуальная реальность. По-
скольку картина мира нации продуцирует 
знания – в данном случае понятия (лексе-
мы), отражающие национальные специфи-
ческие реалии украинского мира, в СМИ 
возникают и аккумулируются такие номина-
ции, как оранжоиды, бело-голубые власти, 

Леди Ю., Тимошенница, Бандюкович, «га-
зовая война», «Газовая принцесса» и т. п. 
Причина возникновения новых и актуализа-
ции многих ранее неактуальных для языко-
вого сознания общественно-политических 
реалий, на наш взгляд, связана с динами-
кой общественно-политической ситуации в 
Украине. Многочисленность обсуждаемых 
в СМИ тем (Россия-Украина) даёт возмож-
ность для дальнейших исследований.
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