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Аннотация. Дается характеристика концептуальных метафор как одного из способов структуризации
жанра аналитического обзора в современных российских газетных массмедиа. Объектом исследования
стали пространственные модели переносов, используемые аналитиками (профессиональными журнали-
стами и экспертами) для репрезентации образа США в современном мире. Материал исследования –
138 пространственных метафор в 410 контекстах, извлеченных из 43 статей шести общественно-полити-
ческих газетных массмедиа 2022–2023 гг. Актуальность темы связана с необходимостью уточнить место
метафор в современных массмедиа, претерпевающих значительные изменения как в жанрово-структур-
ном, так и языковом аспектах. Цель работы – выявить роль пространственных метафор в концептуаль-
ном представлении США в жанре аналитического обзора современных российских газетных массмедиа.
На основе комплексного анализа с применением современных семантических, когнитивных и дискур-
сивных методик текстового материала было установлено, что в исследуемом жанре пространственные
концептуальные метафоры занимают важное место в осуществлении основных функций аналитического
жанра – концептуальной (логико-аргументирующей), оценочной, воздействующей. В частности, показы-
вается, что в современных общероссийских газетах с помощью трех базовых моделей пространственной
метафоризации (целенаправленной деятельности, бытия и развития, системных связей и отношений)
формируется по-своему целостный, хотя и отрицательный, образ США как активного участника об-
щемировых экономических и социально-политических процессов, основной целью которого становится
утверждение своей лидерской позиции за счет подчинения союзников и ослабления противников и кон-
курентов. Результатом таких действий становится рост конфликтов и общей нестабильности в мире.
Ключевые слова: жанр газетной аналитической статьи, пространственная метафора, концептуальная
модель
Для цитирования: Кириллова К. И. Аналитический обзор о США в современных российских массме-
диа: особенности жанровой структуры (на материале пространственных метафор) // Жанры речи. 2024.
Т. 19, № 3 (43). С. 266–276. https://doi.org/10.18500/2311-0740-2024-19-3-43-266-276, EDN: QCZCPY
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article

Analytical review of the USA in modern Russian Mass Media:
Features of the genre structure (based on spatial metaphors)

K. I. Kirillova
Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia

Kseniia I. Kirillova, kirillovakseniya1999@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5302-504X

© Кириллова К. И., 2024



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2024. Т. 19, № 3 (43). С. 266–276

Abstract. The article characterizes conceptual metaphors as one of the ways of structuring the genre of
analytical review in modern Russian newspapers. The object of the study is spatial transfer models used by
analysts (professional journalists and experts) to represent the image of the United States in the modern world.
The research material consists of 138 spatial metaphors in 410 contexts extracted from 43 articles of six socio–
political newspapers dating 2022–2023. The relevance of the topic is determined by the need to clarify the
place of metaphors in modern mass media, which are undergoing significant changes both in genre-structural
and linguistic aspects. The aim of the work is to identify the role of spatial metaphors in the conceptual
representation of the United States in the genre of analytical review in modern Russian newspapers. Based
on a comprehensive analysis using modern semantic, cognitive and discursive methods of textual material,
it was found that in the genre under study spatial conceptual metaphors occupy an important place in the
implementation of the main functions of the analytical genre – conceptual (logical-argumentative), evaluative
and influencing. In particular, it is shown that in modern all-Russian newspapers, with the help of three
basic models of spatial metaphorization (purposeful activity, being and development, systemic connections and
relations), an integral image of the United States is formed as an active participant in global economic and
socio-political processes, the main purpose of which is to assert its leadership position by subordinating allies
and weakening opponents and competitors. The result of such actions is the growth of conflicts and general
instability in the world.
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Введение

Традиционно вопросы о жанровой класси-
фикации общественно-политических (прежде
всего – газетных) массмедиа и специфи-
ке используемых в них языковых средств
являются дискуссионными (ср.: [1–8]). Но в по-
следние годы полемика становится особенно
острой, что вызвано объективными причинами.
С одной стороны, исследователи отмечают
активную перестройку общей структуры газет-
ных текстов, вследствие чего «в настоящее
время вопрос о жанровой принадлежности
многих публикаций трудно решить однознач-
но» [9: 73]. С другой стороны, современной
журналистике присущи резкое сокращение
«объема текстов и сужение жанрового раз-
нообразия» [10: 85], а также «глобальный
тренд на визуализацию», на «доминирование
видеоконтента» [11: 273]. Это, в свою оче-
редь, влечет за собой упрощение структуры
текста [Там же]: статьи становятся «корот-
кими и менее рассудительными» [12: 41].
В результате небесспорным оказывается даже
общепринятое определение газетной статьи
как «жанра, предназначенного прежде всего
для анализа актуальных, общественно значи-
мых процессов, ситуаций, явлений и управ-
ляющих ими закономерностей», предметом
которого являются «противоречия и пробле-
мы, содержащиеся в актуальных ситуациях

и процессах, а также в вытекающих из них
задачах» [13: 60]. Наконец, по мнению ря-
да исследователей, современные читатели
предпочитают, чтобы язык СМИ был про-
стым, разговорным и не содержал средств
выразительности [Там же]. Тем самым осо-
бую остроту приобретает вопрос, насколько
корректной по отношению к общественно-
политическим массмедиа последних лет явля-
ется утверждение, что «мы живем в период
высокой степени экспрессивности политиче-
ской коммуникации» [14: 58].

Объектом нашего исследования стали про-
странственные метафоры, зафиксированные
в 43 аналитических статьях (обзорах) 2022–
2023 гг. (с 25.02.22 по 31.07.23), опубликован-
ных в электронных вариантах 6 общероссий-
ских общественно-политических газет1 Наш
выбор обусловлен несколькими причинами.

Во-первых, спрос на аналитику, содержа-
щую проработанный материал с фактической
информаций и элементом авторского мне-
ния, растет (ср.: [15–20]), поскольку читатель
не может проанализировать весь объем но-
востного материала, представленного в СМИ
из-за постоянного роста информационного по-
тока [21]. Основная функция данного жанра –
«объяснить читателям как общественную, так
и личную значимость актуальных процессов,
ситуаций, явлений, их причинно-следствен-
ные связи и таким образом инициировать

1В дальнейшем для обозначения источника материала мы используем следующие сокращения: «Российская
газета» (РГ) – https://rg.ru/; «Московский комсомолец» (МК) – https://www.mk.ru/; «Аргументы и факты» (АиФ) –
https://aif.ru/gazeta/; «Известия» (Изв.) – https://iz.ru/; «Коммерсантъ» («Ъ») – Коммерсантъ; «Ведомости» (Вед.) –
https://www.vedomosti.ru/.
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их размышления» [18: 263]. С одной стороны,
достижение поставленной цели невозможно
без создания авторитетного и профессио-
нального контента [22], то есть авторами
публикации могут быть только высокопрофес-
сиональные журналисты и/или признанные
эксперты в определенной области [23–24].
С другой стороны, анализ предполагает апел-
ляцию, прежде всего, к логическим способ-
ностям адресата: авторы должны не только
проанализировать положение дел, связанных
с событием, и оценить его значимость для
политики, экономики и общества, но так-
же cпрогнозировать развитие ситуации [25:
49]. Это усиливает значимость использова-
ния таких языковых средств, которые выяв-
ляют сущностные характеристики, причинно-
следственные и иные связи в исследуемой си-
туации, проблеме и т. п.

Во-вторых, аналитические статьи, без-
условно, относятся к той части политической
коммуникации, которая предназначена «для
воздействия на политическую ситуацию при
помощи пропаганды определенных идей, эмо-
ционального воздействия на граждан страны
и побуждения их к политическим действиям»
[26: 33], что предполагает потенциальную ма-
нипулятивность [27: 41].

В-третьих, указанные выше жанрово-функ-
циональные особенности аналитических ста-
тей предполагают использование в них ме-
тафор в широкой их трактовке – как одного
из основных средств смыслопроизводства,
формирования экспрессии, выражения соци-
альной и личностной эмоциональной оценки
(ср.: [28–31]). Данные языковые средства
представляют собой «эффективные лингви-
стические формулы для достижения убе-
дительной функции языка», поскольку они
связаны с концептуальными фреймами, через
которые реципиенты «воспринимают многие
абстрактные и сложные социальные, эконо-
мические и политические события, действия
и явления» [32: 73–74]. Кроме того, метафора
«широко применяется как способ манипулиро-
вания сознанием, навязывания определенных
субъективных оценок, установления нужных
ассоциативных связей и ослабления нежела-
тельной реакции аудитории на определенную
информацию» [33: 136]. В массмедиа пере-
носные значения выполняют моделирующую,
популяризаторскую, аргументативную и эмо-
тивную функции [14; 34]; используются как
«эффективно действующий инструмент воз-
действия на общественное сознание», они
«отражают ЯКМ различных политических сил
и социума в целом», тем самым выполняют
важную когнитивную функцию [15: 1180].

Наконец, пространственные метафоры, ха-
рактеризующие «непредметную сферу (внут-

ренний мир человека, социальные связи
и отношения, абстрактные понятия) через
систему пространственных категорий (поло-
жение в пространстве, движение и покой
и т. д.)», являются «самыми многочисленными
и продуктивными» [15: 1181] как в язы-
ке, так и в политической коммуникации
в целом, поскольку пространственные катего-
рии «считаются онтогенетически первичными,
а следовательно, основополагающими для че-
ловеческого сознания» [35: 242].

Цель исследования – выявить роль про-
странственных метафор в концептуальном
представлении Соединенных Штатов Амери-
ки в жанре аналитического обзора российских
общественно-политических газетных массме-
диа 2022–2023 гг. При анализе использо-
вались современные семантические, когни-
тивные и дискурсивные методики текстового
материала.

Основная часть

1. Общая характеристика объекта
и предмета исследования

Соединенные Штаты Америки регулярно
становятся объектом аналитических публи-
каций в современных российских газетных
массмедиа, что обусловлено тем, что: (1)
деятельность США активно влияет на об-
щую, во многом кризисную мировую ситу-
ацию; (2) отношения между РФ и США
носят конфликтный характер (особенно по-
сле начала специальной военной операции –
с 24 февраля 2022 г.). Авторами таких об-
зоров выступают как журналисты-аналитики,
так и эксперты по проблематике, освещаемой
в статье: сотрудники университетов и ана-
литических центров, чиновники, политологи,
экономисты и финансисты. Кроме того, журна-
листы-аналитики могут активно использовать
в своих публикациях мнения экспертов, цити-
ровать их.

Как показал анализ, пространственные ме-
тафоры фиксируются во всех исследованных
текстах (независимо от того, журналисты
или эксперты являются автором публикаций),
причем число переносных употреблений до-
статочно велико (410 контекстов), а сами
переносы весьма разнообразны (138 лекси-
ческих единиц). Вместе с тем в разных
изданиях степень востребованности метафор
далеко не одинаковая (ср.: «Ъ» – в сред-
нем 11,6 метафорических контекстов на одну
статью в рамках пространственной макромо-
дели; Вед. – 8; Изв. – 7,5; РГ – 5,5; МК –
4,9; АиФ – 4,1). Данное обстоятельство свя-
зано, с одной стороны, с системой авторских
предпочтений в выборе языковых средств,
а с другой – с размером статей и степенью
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погружения в материал. Так, было замечено,
что в изданиях, для которых характерна более
глубокая аналитика, метафоризация текстов
выше. Кроме того, на число указанных пе-
реносов влияет конкретный аспект анализа
деятельности США. В частности, наиболее
последовательно система пространственных
метафор фиксируется при характеристике
следующих ситуаций: отношения США и РФ,
США и Украины, США и мировое сообщество
в целом (ср.: Финансовые и политические
круги, определяющие курс американской ад-
министрации, стремятся к одному – к стра-
тегическому поражению России. Е. Панина;
Изв. 30.10.222; [США и западные политики
в целом] подталкивают Вооруженные силы
Украины к ведению «самоубийственного» на-
ступления. А. Тихонов; МК. 31.07.23; США
продвигают свои неоколониальные притяза-
ния на глобальное доминирование. И. Егоров;
РГ. 24.07.23). Реже всего подобного типа
переносы представлены при анализе внутрен-
ней социально-экономической и политической
ситуации в Штатах (ср.: Соперники [на про-
межуточных выборах ранее] … старались не
переходить грани приличия, так как это
могло скорее оттолкнуть, чем привлечь из-
бирателей. Э. Лозанский; Изв. 08.10.22).

В функционально-стилистическом аспекте
абсолютное большинство используемых пе-
реносов относится к общеупотребительным,
тогда как ограниченные в этом отношении ме-
тафоры (сниженные и книжные) фиксируются
спорадически (ср.: На вопрос обозревателя
«РГ» представителям ЮАР о том, мо-
гут ли американцы предложить что-то
такое, из-за чего республика пойдет в фар-
ватере (книжн.) Вашингтона, они ответили
буквально следующее: «Мы … не позволим
никому учить нас настоящей демократии».
И. Егоров; РГ. 24.07.23; Делать вид, что
за минувший год в нашем диалоге [США и РФ]
не произошло никаких подвижек (разг.), аб-
сурдно. О. Карпович; Изв. 12.12.22).

В функционально-типологическом аспекте
основной блок метафор относится к языковым
живым (образным) или генетическим (стер-
тым, с утраченной образностью) переносам
(ср.: Республиканцы со скрипом берут Па-
лату представителей и находятся в подве-
шенном (живая метафора) состоянии в Сена-
те П. Дубравский; «Ъ». 11.11.22; Финансовые
и политические круги, определяющие курс
(живая метафора) американской администра-
ции, стремятся (генетическая метафора) к

одному – к стратегическому поражению Рос-
сии. Е. Панина; Изв.; 31.10.22). Значительно
реже в аналитических статьях фиксируют-
ся речевые (в том числе окказиональные)
переносы, развернутые метафоры, причем
наибольшее их число содержится в текстах
экспертов, а также в цитатах из речи поли-
тиков, дипломатов, политологов, экономистов
и т. п. (ср.: Это лишь одна маленькая де-
таль большого пазла влияния [«украинского»
лобби] на американскую внешнюю полити-
ку на российском направлении. Е. Спирин
(эксперт Института международных исследо-
ваний МГИМО); Изв. 29.08.22; Когда данная
система создавалась, Москва и Вашингтон
стремились всеми силами отойти от края
пропасти, у которой мир оказался на раннем
этапе холодной войны. О. Карпович (прорек-
тор Дипакадемии МИД России); Изв. 29.08.22;
Североатлантический альянс [во главе с США]
уже влез на Украину по самые уши. А. Ведрус-
сов (политолог, руководитель аналитического
центра «СтратегПРО»; Изв. 16.11.22).

Последнее наблюдение достаточно показа-
тельно, однако делать категорический вывод
о том, что речь не-журналистов более экс-
прессивно насыщена, нельзя, поскольку в ней
также преобладают генетические или близкие
к ним языковые метафоры (ср.: Дипломат
Гаврилов заявил о переходе (генетическая
метафора) Запада на новый уровень (гене-
тическая метафора) противостояния (гене-
тическая метафора). Д. Ерусалимский; МК.
26.01.23). Как нам представляется это во мно-
гом определяется тем, что в аналитиче-
ских статьях основными функциями метафор
все же являются не экспрессивная, а смыс-
лообразовательная и концептуальная, что
достаточно ярко проявляется на примере про-
странственных переносов.

2. Основные концептуальные модели
пространственных метафор

Как показал анализ, наиболее многочис-
ленными и концептуально оформленными
оказываются пять базовых языковых про-
странственных моделей, на долю которых
приходится примерно 82% всех метафориче-
ских употреблений3:

1) «Модель целенаправленной деятельно-
сти» (35% всех исследуемых метафорических
контекстов), в основе которой лежит фило-
софская концепция: «движение есть жизнь»;
соответственно движение ассоциируется с ак-
тивностью кого-, чего-либо, покой – с бездей-

2Для уменьшения объема текста при цитировании мы указываем имя автора статьи, издание и дату публикации.
3При определении моделей и их характеристике мы опирались на систему пространственных переносов в ра-

боте: [29: 111–174].
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ствием, отсутствием цели и т. п. [29: 125]
(ср.: США стремятся нанести максимальный
ущерб России. А. И. Антонов; АИФ. 26.04.22
(стремиться: ‘быстро двигаться, направлять-
ся куда-л.’ → ‘стараться достичь чего-л.,
настойчиво добиваться чего-л.’);

2) «Модель системных связей и отноше-
ний» (15% употреблений), в соответствии
с которой относительное положение объектов
на горизонтальной оси, а также их вза-
имодействие в рамках замкнутых участков
«своего»/«чужого» пространства и т. п. вос-
принимаются как наличие/отсутствие каких-
либо связей и отношений; как гармоничны-
е/конфликтные отношения; как определенная
по значимости роль объекта в составе чего-
либо и др. (ср.: Опасная грань [в отношени-
ях РФ и США]. … Одновременно США всеми
силами … Россию буквально вынудили выйти
[из Договора об обычных вооруженных силах
в Европе]; О. Карпович; Изв. 12.12.22);

3) «Модель бытия и развития» (14% упо-
треблений), в которой способность сохранять
свои свойства, развиваться, а также не изме-
няться под внешним влиянием ассоциируется
со способностью не падать, сохранять устой-
чивое вертикальное положение и т. п. (ср.:
Это очень быстро увеличивает капитал
американских компаний, но с другой – со-
здает целый ряд рисков для устойчивости
экономики. Д. Перепелица; Вед. 16.05.23).

4) «Модель степени проявления и каче-
ственных изменений каких-либо характери-
стик» (10% употреблений), в которой данные
признаки и их динамика определяются поло-
жением объекта на вертикальной оси, а также
движением по ней вверх/вниз (ср.: Их [амери-
канцев] волнуют … сложности с поднятием
потолка госдолга, резкий рост преступно-
сти в американских города. … Это [37%
поддержки] самый низкий показатель госпо-
дина Байдена и один из худших среди всех
американских президентов за время наблю-
дений Gallup. Е. Мур.; «Ъ». 23.05.23);

5) «Бытийно-временная модель» (8% упо-
треблений), в соответствии с которой бытие
кого-, чего-либо в определенных времен-
ных пределах (начало, конец, длительность
и т. п.) ассоциируется с пространственны-
ми характеристиками объекта (ср.: Во многом
начало конца американской гегемонии связа-
но и с вызывающей уважение взвешенной,
свободной от политической конъюнктуры
позиции Саудовской Аравии. Н. Кричевский;
Изв. 28.10.22).

Вместе с тем данные модели занимают
разное положение в концептуализации об-
раза США. В частности, зафиксированные
переносы на базе «бытийно-временной моде-

ли» не выходят за рамки языковой модели
и не играют заметной роли в концептуаль-
ном представлении США (ср.: Американский
Сенат принял проект оборонного бюджета
на следующий финансовый год, начинающий-
ся 1 октября 2023 года. … В ближайшие
недели спецкомиссия попытается свести
подготовленный Сенатом проект бюдже-
та с вариантом Палаты представителей….
С необходимостью продолжения военной
поддержки Украины согласны при этом в обе-
их палатах Конгресса. Е. Черненко; «Ъ».
29.07.23). Аналогичную оценку можно дать
метафорам на базе «модели степени про-
явления и качественных изменений каких-
либо характеристик», используемой преиму-
щественно при характеристике экономических
показателей развития самих США, их свя-
зей с другими странами и т. п. (ср.: [МВФ,
Всемирный банк, ВТО и прочие инструмен-
ты обеспечения глобальной гегемонии США]
неизбежно потеряют свою актуальность
по мере снижения доли доллара в мировой
экономике. А. Ведруссов; Изв. 20.06.22).

Наиболее значимыми для формирования
образа США оказываются первые три на-
званные выше модели, причем у каждой
из них есть ряд специфических по сравнению
с общеязыковыми когнитивными матрицами
особенности.

3. Модель целенаправленной
деятельности

Данная модель относится к числу наибо-
лее востребованных в языке и политической
коммуникации [15: 1181], поскольку имен-
но с ее помощью выражаются основные
идеи, связанные с характеристикой соци-
ально-экономических, политических, идеоло-
гических взглядов, а также с особенностями
развития кого-, чего-либо. Специфической
особенностью реализации данной модели
в рамках исследуемого метафорического кор-
пуса является то, что при ее реализации
фиксируется несколько противоречивых тен-
денций, которые, однако, достаточно четко
отражают мнение аналитиков и экспертов
в отношении внешней и внутренней политики
США.

Во-первых, практически все аналитики под-
черкивают активность США. Это осуществля-
ется за счет регулярного употребления глаго-
лов (и их дериватов), именующих в первичном
лексико-семантическом варианте однонаправ-
ленное движение. Переносы же на базе
лексики из семантической группы «Покой, от-
сутствие движения» при реализации данной
модели почти не представлены. Не менее
регулярно в контексты включаются переносы
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на базе лексики, именующей конечную точку
и траекторию целенаправленного движения,
что акцентирует внимание на самостоятель-
ности в выборе цели, способов решения
поставленной задачи. Такой целью, по мне-
нию авторов публикаций и цитируемых ими
экспертов, становится всеобъемлющее лидер-
ство США, ослабление противников (прежде
всего РФ), а также усиление общего конфликт-
ного характера отношений в мире (ср.: США
стремятся причинить максимальный вред
России. Д. Ерусалимский; МК. 23.03.23; Кис-
синджер не одобряет путь конфронтации,
который выбрали США в вопросе Тайваня
Г. Пархоменко; РГ. 17.05.23; Сергей Лавров
назвал последние шаги администрации США
на украинском направлении попыткой дове-
сти реализацию давнего проекта превраще-
ния Украины в анти-Россию до логического
завершения С. Строкань; «Ъ». 03.05.22). По-
казательно, что достаточно активно аналитики
используют переносы на базе глаголов с пер-
вичными значениями ‘покидать какое-либо
место, удаляться от кого-, чего-либо’; ‘прой-
ти стороной, огибая, минуя кого-, что-либо’,
что акцентирует внимание на неблаговидно-
сти цели и/или способов ее достижения (ср.:
США пытаются уйти от ответственности
за системные сбои в работе стамбульских
договоренностей. Ю. Рябинина; РГ. 09.08.23;
Вашингтон делал всё возможное, чтобы
обойти заложенные в Договор ограничения,
например, на количество шахтных пусковых
установок и стратегических бомбардиров-
щиков. О. Карпович; Изв. 12.12.23). Наиболее
емко сосредоточенность США на установле-
нии господства в мире в рамках данной мо-
дели выражена заимствованной из советского
прошлого формулой: У американцев тяга
к «догнать и перегнать» ничуть не меньше,
чем у нас. А. Сидорчик; АиФ. 02.06.2023.

В связи с этим достаточно показательным
является концептуальное осмысление пере-
носов на основе лексики, характеризующей
движение в обратном направлении. В про-
анализированных текстах оно ассоциируется
не с регрессом, а с позитивной сменой по-
литической парадигмы – нацеленностью США
не на конфронтацию, а на сотрудничество
(прежде всего – с нашим государством). Од-
нако число таких контекстов невелико, а сами
они характеризуют либо события прошло-
го, либо нереализованного настоящего, либо
будущего, вероятность наступления которо-
го довольно низкая (ср. примеры из статьи
«Опасная грань» О. Карповича (Изв. 12.12.22):
Когда данная система создавалась, Москва
и Вашингтон стремились всеми силами
отойти от края пропасти, у которой мир

оказался на раннем этапе холодной войны;
Заявлявший о своей приверженности раци-
ональной дипломатии Байден практически
ничего не сделал ради возвращения к кон-
структиву на данном направлении).

Во-вторых, весьма неоднозначной в иссле-
дуемых текстах оказывается реализация той
части когнитивной матрицы, которая связа-
на с выражением степени результативности
предпринятых усилий. С одной стороны, с по-
мощью небольшого числа переносов на базе
лексики, именующей достижение конечной
точки перемещения, фиксируется эффектив-
ность в деятельности США. Но в контекстах
обычно содержится также указание на то,
что результат (по вине правящей элиты
США) негативен или он отнесен к прошло-
му и связан с иной целью – с равноправным
сотрудничеством (ср.: Это путь к хаосу
в Америке. Э. Лозанский; Изв. 08.11.22; Аме-
риканцы подошли к дефолту очень близко.
Д. Евстафьев. Изв. 22.05.23; Структурные
риски для экономики страны [США]… могут
привести к техническому дефолту, а в обо-
зримом будущем и к вполне реальному.
Д. Перепелица; Вед. 16.05.23; эхо Карибского
кризиса заставило руководство двух стран
[США и СССР в 60-е гг. XX в] прийти к про-
стому пониманию: ядерная война не может
быть выиграна. О. Карпович; Изв. 12.12.22).
С другой стороны, более последовательно
аналитики подчеркивают безуспешность внеш-
ней и внутренней политики руководства США.
В рамках данной модели это реализуется
с помощью контекстов, в которых указывается
на невозможность движения в выбранном на-
правлении из-за различного рода препятствий
на пути следования, отсутствия проходов,
повреждения, ненадежности дорожного покры-
тия или транспортного средства и т. п. (ср.:
США столкнулись с экономическим спадом.
М. Хазин; АиФ. 28.04.22; Джанет Йеллен
допустила скатывание американской эконо-
мики в рецессию в 2023 году. Е. Никтовенко.
АиФ. 14.12.22; США во внутренней политике
загнали себя в тупик, и как из него вый-
ти никто, похоже, не знает. В. Васильев;
РГ. 20.07.23; Агентство Standard and Poor’s
впервые в истории понизило кредитный рей-
тинг США из-за ситуации политического
тупика, влияющего на деятельность прави-
тельства. А. Лосев; «Ъ». 24.05. 23; Шансы
американской экономики в следующем году
на «мягкую посадку» составляют 30–35%.
А. Абрамов. АиФ. 14.12.22).

В-третьих, около трети метафорических
употреблений в рамках данной модели ак-
центируют внимание на активности США
в стремлении контролировать развитие других
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стран, международных организаций и мирово-
го сообщества в целом. Такое представление
регулярно реализуется за счет следующих
концептуальных ассоциаций:
• США управляют движением своих «сател-
литов», избирая за них конечную цель
и траекторию перемещения (ср.: По сути,
Соединенные Штаты помогают Украине
идти по фальшивому пути мнимых «по-
бед», на самом деле ведущем страну
к полному краху. Д. Миршаймер; АиФ;
27.06.22; Они [США] это декларируют
для третьих стран, которые привыкли,
что Америка рулит. В. Сергиенко; Изв.
28.07.22);

• США с помощью насилия заставляют
двигаться своих «сателлитов» или ме-
нее «послушные» государства в избранном
Америкой направлении (ср.: Политолог
Миршаймер: Запад подгоняет Украину
к наступлению из-за страха проиграть.
А. Тихонов; МК. 31.07.23);

• США перемещают в нужном им направ-
лении полностью зависящие от них го-
сударства, отдельные политические силы
и организации, которые в данном случае
обычно выступают в роли неодушевлен-
ного объекта (ср.: В США и Европе
российское поведение нередко называют
аномалией, которая якобы должна исчез-
нуть после подталкиваемой Вашингто-
ном «смены режима» или же «поражения
России на Украине». О. Карпович. Изв.
29.12.22);

• США препятствуют свободному передвиже-
нию («развитию») тех государств, которые
Америка воспринимает в роли противни-
ка, конкурента и т. п. (ср.: Ему [Байдену]
было бы приятно заявить, что под ру-
ководством мудрого американского прези-
дента и при глобальном лидерстве США
удалось «остановить злого Путина», со-
хранить суверенитет Украины и так
далее. Д. Тренин; 16.05.2023; Америка
стремится доминировать в международ-
ной политике, пытаясь смести всех, кто
встанет на ее пути. С. Марков; МК.
04.06.23).

4. «Модель системных связей
и отношений»

При реализации данной модели (второй
по употребительности в текстах –15%) обна-
руживаются две основные особенности. Во-
первых, как и в предыдущей модели, авторы
подчеркивают активность США в установле-
нии и изменении в нужном для них на-
правлении определенных связей и отношений
с другими мировыми институтами. При реали-

зации модели системных связей и отношений
многие переносы включены в модальную
рамку с ирреальной модальностью, без пер-
фектного значения. Во-вторых, использование
данной модели (по сравнению с предыдущей)
достаточно ограничено в ситуативном аспек-
те. В частности, наиболее последовательно
фиксируются следующие варианты реализа-
ции модели:
• Стремление США к доминированию в ми-
ровом сообществе и в отношениях с от-
дельными странами (прежде всего – с Рос-
сией) осмысляется как нарушение границ
«чужого» пространства и/или как увеличе-
ние размера «своего» пространства за счет
другого (ср.: Байден передвинул «крас-
ные линии» Путина. М. Ростовский; МК.
26.01.23; Украина станет шаблоном для
распространения влияния США на дру-
гие регионы. А. Королева. РГ. 18.07.23;
«И тут кто-то (Россия. – Ред.) решил
тем самым американцам не дать залезть
на свою границу, не дать уничтожать
на своей границе культуру, русский язык
и вообще не дать изгонять оттуда рус-
ских», – сказал Лавров. От ред.; Изв.
25.09.22);

• Стремление США подчинить своему вли-
янию суверенные государства ассоцииру-
ется с объединением таких государств
в рамках одного («своего») пространства
(чаще – с насильственным перемеще-
нием в границы «своего» пространства)
(ср.: США втянули НАТО в конфликт
на Украине, чтобы получить наибольшую
выгоду от продажи оружия. И. Петров.
РГ. 08.02.23; Поэтому в Хельсинки, где
на третий в истории саммит его ждали
коллеги из государств Северной Европы,
господин Байден приехал в роли «соби-
рателя земель натовских». А. Забродин;
«Ъ». 13.07.23);

• Стремление США ослабить противника и/и-
ли конкурента, одержать верх над ними
осмысляется как перемещение объекта
за пределы общего пространства (между-
народных организаций, договоров и т. п.)
или как его пространственная изоляция
(ср.: США не удастся изгнать Россию
с международной арены. Ю. Сергеева; МК.
25.04.22; В США раскрыли план долго-
срочной изоляции России. От ред.; МК.
18.04.22; [США стремятся] заблокировать
Китай с юга и севера. С. Марков. МК.
04.06.23);

• Стремление США к доминированию осмыс-
ляется в рамках противопоставления цен-
тра и периферии, где Америка отводит
себе место в центре, а положение дру-
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гих стран и организаций устанавливает,
меняет произвольно – в соответствии
с собственной выгодой. Но параллельно
этому аналитики указывают на возмож-
ность неудобной для самих США позиции,
причем Америка и в этом случае может
быть активна, то есть быть причиной своих
неудач (ср.: США и их союзники мыслили
себя как ядро системы глобального управ-
ления, а «двадцатку» – как ее периферию.
[Другим странам] отводилась роль аутсай-
деров на обочине нового мирового порядка.
Е. Панина; Изв. 31.10.22; С самого нача-
ла конфликта на Украине США пытались
удерживать Китай в стороне от него.
А. Кошеленко. МК. 23.03.23; Эксперты
также отметили, что после встречи
в Москве [Си Цзиньпина и В. Путина] …
Вашингтон оказался в неудобной позиции.
От ред.; Изв. 23.03.23; США опасаются
«быть загнанными в угол». От ред.; Изв.
23.03.23; Администрация США сама загна-
ла себя в угол. С. Рябков; АиФ. 12.10.22).

5. Модель бытия и развития

Специфической особенностью в реализа-
ции данной модели в исследуемых текстах
является относительно равномерное употреб-
ление лексики, именующей в первичных ЛСВ
как устойчивое, так и неустойчивое положение
в пространстве. Наиболее последовательно
с помощью данной когнитивной матрицы ха-
рактеризуется два типа ситуаций:
• Степень экономической и политической
стабильности внутри США и их поло-
жения в мире, причем в зависимости
от конкретной описываемой ситуации и по-
зиции аналитика используются переносы
из обеих антонимических групп семанти-
ческого поля (ср.: Важно вовремя рух-
нуть. Дефолт был бы полезен и для
американской, и для мировой экономи-
ки. … Рухнет многоуровневая структура
фондового рынка.., сделав невыгодными
и чрезмерно рискованными инвестиции
в такую неустойчивую систему. Д. Пе-
репелица; Вед. 16.05.23; Экономика США
переходит к «более устойчивому росту»,
заявила министр финансов Джанет Йел-
лен. Л. Уварчев; «Ъ». 28.07.23);

• Активные действия США по формированию
той или иной социально-экономической
и политической ситуации в мире, в отдель-
ных государствах. Здесь использование
лексики из группы стабильности или группы
нестабильности напрямую зависит от от-

ношения американской правящей элиты
к данным процессам и данным странам
(ср.: Лавров о целях США расшатать си-
туацию в России. От ред.; Изв. 19.17.23;
С необходимостью продолжения военной
поддержки Украины согласны при этом
в обеих палатах Конгресса. А. Забродин;
«Ъ». 28.07.23).

Выводы

Анализ аналитических статей обществен-
но-политических газетных массмедиа показал,
что пространственные метафоры играют важ-
ную роль в осуществлении основных функций
аналитического жанра – концептуальной (ло-
гико-аргументирующей), оценочной, воздей-
ствующей, причем главной среди них ста-
новится логико-аргументирующая, тогда как
вторая и третья оказываются непосредствен-
но связанными и производными от нее. Это,
в частности, обнаруживается в том, что
журналисты и эксперты используют преиму-
щественно языковые живые и генетические
переносы, в которых смыслообразовательная
функция является ведущей. Но основным про-
явлением такой специфической черты стано-
вится то, что аналитики отдают предпочтение
целостным концептуальным моделям метафо-
ризации.

Наиболее последовательно авторы анали-
тических обзоров употребляют три базовые
модели: целенаправленной деятельности, бы-
тия и развития, системных связей и отноше-
ний, причем в реализации каждой из них мож-
но обнаружить ряд специфических особенно-
стей. Вместе с тем принципиально важным
нам представляется тот факт, что с помощью
всех исследованных метафорических подси-
стем формируется целостный образ США как
активного участника общемировых экономи-
ческих и социально-политических процессов,
основной целью которого становится утвер-
ждение своей лидерской позиции за счет
подчинения союзников и ослабления про-
тивников и конкурентов. Результатом таких
действий становится рост конфликтов и об-
щей нестабильности в мире.

Безусловно, указанные пространственные
метафоры не дают исчерпывающей характе-
ристики образа США в современных газетных
массмедиа. В рамках реализации других кон-
цептуальных моделей – антропоморфной,
социоморфной, инструментальной и т. п., мо-
гут актуализироваться иные концептуальные
признаки, вследствие чего данные выводы яв-
ляются предварительными, а исследование
должно быть продолжено.
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