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Функционирование топонимов в информационно-аналитических 

статьях журнала «Экономист» 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению некоторых особенностей функционирования топонимической 

лексики в средствах массовой информации. Статья рассматривает понятия «медиалингвистика», «интенциональ-

ная стилистика», «медиатекст» в качестве ключевого понятия медиалингвистики и вслед за Т. Г. Добросклонской 

выделяет четыре типа медиатекстов, функционирующих в СМИ между двумя функциями воздействия и сообще-

ния. В статье подчеркивается значимость интенциональной составляющей медиатекста, обусловливающей выбор 

автором определенных семантико-синтаксических средств для реализации функции воздействия на читателя. 

На основе уже имеющихся классификаций функций топонимов А. В. Пономаренко и В. В. Молчановского анализиру-

ются некоторые функции топонимов в информационно-аналитической статье в журнале «Экономист»; выделя-

ются адресно-указательный и лексический компоненты в структуре топонима; подчеркивается актуальность 

фоновой функции топонимов в процессе обсуждения медиатекстов на занятиях по английскому языку для активи-

зации межпредметных связей, что, в свою очередь является дополнительным фактором повышения качества обра-

зования специалиста-международника. В рассмотренном материале у топонимов отмечаются следующие функ-

ции: фоновая, которая реализуется через их лаконичность и ориентацию на фоновые знания читателя; требует 

активизировать в памяти лингвострановедческую, социально-культурную и политическую информацию о называе-

мых странах; идентифицирующая (сообщение читателю о событиях, связанных с тем или иным географическим 

объектом); интенсифицирующая (использование топонимических массивов); функция привлечения внимания адре-

сата. Для усиления информативной и образной составляющей сообщения о политических событиях значимость 

топонима часто подчеркивается употреблением в контексте с ним военной лексики. 
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Functioning of Toponyms in Informational and Analytical Articles  

in the Journal “The Economist” 
ABSTRACT. The article deals with certain peculiarities of functioning of toponymic vocabulary in mass media. 

The article considers the concepts of “media linguistics”, “intentional stylistics”, and “media text” as key concepts of media 

linguistics and, after T.G. Dobrosklonskaya, singles out four types of media texts functioning in mass media between two func-

tions: manipulation and information. The article highlights the importance of the intentional constituent of the media text which 

determines the author’s choice of definite semantico-syntactic means to realize the function of manipulating the reader. Drawing 

on A.V. Ponomarenko and V.V. Molchanovskiy’s classifications of the functions of toponyms, the author explores some functions 

of toponyms in the informational and analytical article in “The Economist”. The study outlines target-focused, demonstrative 

and lexical components in the structure of the toponym; highlights the urgency of the background function of toponyms when 

discussing English media texts at the English language classes to enhance interdisciplinary ties which, in its turn, serves as an 

additional factor of improving the quality of education of a specialist in international relations. The following functions of topo-

nyms have been discovered in the material under consideration: the background function, which is realized through the laconic 

nature of toponyms and orientation towards the reader's background knowledge and requires activization in the memory of lin-

guistic, socio-cultural and political information about the countries; the identifying function (informing the reader about events 

related to a particular geographical object); the intensifying function (using toponymic arrays); and the function of claiming the 

addressee's attention. To enhance the informative and imaginative constituents of the news message about political events, the 

importance of a toponym is often emphasized by the use of military vocabulary in its context. 
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Современное информационное про-
странство в XXI веке — это новые компью-
терные технологии, средства массовой ком-
муникации и одновременно это площадка 
для производства и распространения новых 
форм слова, отражающих меняющуюся на 
глазах действительность, которая фиксиру-
ется в текстах СМИ. Тексты СМИ, или ме-
диатексты, функционирующие в этом ин-
формационном пространстве, обладают оп-
ределенной гибкостью, динамичностью и, 
вместе с тем, определенной стереотипно-
стью подачи новостного материала. 

К концу XX века в трудах зарубежных 
ученых понятие «медиатекст» стало тракто-
ваться достаточно широко и включает, поми-
мо традиционной последовательности слов, 
написанных на бумаге, еще и аудиовизуаль-
ные характеристики, среди которых произно-
сительные особенности говорящего, звуковые 
эффекты, картинки и т. д. [Дейк 1989, М. Монт-
гомери, А. Белл 1996, Н. Фейерклаф 1989]. 

Отечественные исследователи также 
внесли вклад в становление новой науки 
«медиалингвистики» [Добросклонская 2005; 
Кривенко 1993; Бернштейн 1977; Шмелев 
1977; Костомаров 1971; Рождественский 
1975; Солганик 1981; Трескова 1989; Лыса-
кова 1989] и обозначили новый вектор раз-
вития медиалингвистики — «интенциональ-
ная стилистика» [Дускаева 2012]. 

Ключевым понятием для медиалингви-
стики является текст массовой информации, 
который, по мнению Т. Г. Добросклонской, 
функционирует в сфере массовой коммуни-
кации между двумя полюсами: функцией 
сообщения и функцией воздействия. В зави-
симости от комбинаторики взаимодействия 
этих двух функций, ученый выделяет четыре 
типа медиатекстов: новости, информацион-
ная аналитика и комментарий, текст-очерк, 
реклама [Добросклонская 2005]. 

По мнению другого исследователя, 
Л. Р. Дускаевой, глубинные процессы, про-
исходящие в медийной сфере, можно понять 
только при помощи интенционального под-
хода, при котором именно субъект речи (ав-
тор медиатекста) со своей коммуникативной 
интенцией определяет «содержание комму-
никации, речевую организацию и силу вы-
сказывания» [Дускаева 2012: 10]. Причем в 

структуре коммуникативной интенции автора 
статьи тесно переплетаются такие компо-
ненты, как информирование читателя, воз-
действие на него и оценивание. Отталкива-
ясь от типа медиатекста, будь то реклама на 
ТВ, короткие новостные сообщения или ана-
литические статьи, Л. Р. Дускаева подчерки-
вает первостепенность того или иного ком-
понента интенции, который и определяет 
свой набор функционально-семантических и 
лексико-грамматических языковых средств, 
присущих данному медиатексту. 

И, наконец, Дж. Доминик предлагает бо-
лее дробную классификацию функций 
средств массовой коммуникации и выделяет 
функции информирования, интерпретации, 
социализации и развлечения [Dominic 1990], 
где последние три функции можно отнести к 
функции воздействия. 

Таким образом, в зависимости от того, 
какая функция будет доминирующей, а какая 
факультативной, автором текста будут ис-
пользоваться определенные лексико-грам-
матические и синтаксические средства для 
достижения своих интенциональных устано-
вок. Так, например, в информационно-ана-
литических статьях (Editorials) функция воз-
действия будет доминирующей, а функция 
сообщения, или информативная функция — 
факультативной. В кратких новостных сооб-
щениях информативная функция будет иг-
рать первостепенную роль. 

Специфика текстов средств массовой 
информации заключается в использовании 
разнообразных средств, начиная с собст-
венно языкового уровня и заканчивая аудио-
визуальными средствами, необходимыми 
для создания определенного образа и реа-
лизации либо воздействующей, либо ин-
формативной функций. Среди собственно 
языковых средств лингвисты отмечают на-
личие в медиатекстах неологизмов, слов 
иностранного происхождения, аллюзий, экс-
прессивных средств передачи информации, 
цитат и топонимов, например. В сочетании с 
лексико-грамматическими и морфосинтак-
сическими средствами топонимы выполняют 
ряд лингвострановедческих, политических, 
социокультурных и прагматических задач. 
Так, исследуя американский публицистиче-
ский дискурс, А. В. Пономаренко говорит о 
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реализации топонимами следующих прагма-
тических задач: идентифицирующей, фоно-
вой, интенсифицирующей, оценочно-харак-
теризующей, а также функции переключения 
временного контекста, функции привлечения 
внимания адресата [Пономаренко 2003]. 
В. В. Молчановский, анализируя функции то-
понимов на материале учебников русского 
языка для иностранцев, выделяет адресно-
указательный компонент в составе топонима и 
ассоциативный или лексический фон, который, 
в свою очередь, является источником лингво-
страноведческой информации. Изучение лин-
гвострановедческого потенциала топонимиче-
ской лексики русского языка, по мнению учено-
го, является одним из способов расширения 
как активного, так и пассивного словаря обу-
чаемых [Молчановский 1984]. 

Рассмотрим на примере статьи «Call of 
the South», напечатанной в журнале «Econ-
omist» и относящейся к разряду информаци-
онно-аналитических медиатекстов, какими 
функциями обладают топонимы и как интен-
циональные установки автора повлияли на 
их выбор. Данная статья представляет инте-
рес и в методическом плане для преподава-
телей английского языка, так как использо-
вание огромного количества топонимов 
(около 30) здесь может послужить основой 
для составления ряда лексико-граммати-
ческих и коммуникативных упражнений, ори-
ентированных на формирование профес-
сиональной компетенции будущих специа-
листов-международников и на реализацию 
межпредметных связей. Тема методического 
потенциала топонимов на занятиях по анг-
лийскому языку рассматривается в отдель-
ной статье [Насырова 2023]. 

Итак, неотъемлемыми характеристиками 
любого текста СМИ являются лаконичность 
языковых средств и его ориентация на чита-
теля, на его фоновые знания [Швейцер 
1993]. Топонимы как нельзя лучше отвечают 
этим характеристикам. Они обладают «яр-
кими культурными компонентами в семанти-
ке» [Верещагин, Костомаров 1993: 84], бога-
тым страноведческим и культурно-историче-
ским содержанием. Однако, являясь имена-
ми собственными, географические названия 
становятся понятными только в том случае, 
когда будет сделано уточнение, к какому 
объекту они относятся. В течение всей своей 
жизни человек собирает свой набор геогра-
фических названий, топонимов. Топоним, как 
адресный указатель на тот или иной геогра-
фический объект, реализует в тексте иден-
тифицирующую функцию (термин А. В. По-
номаренко). 

В связном тексте данный адресно-указа-
тельный компонент значения топонима об-

ладает относительной самостоятельностью: 
он соотносит данное имя с конкретным гео-
графическим объектом, выделяет его из ря-
да других однотипных объектов и актуализи-
рует информацию, дающую пространствен-
ный ориентир. Очевидно, что для понимания 
содержания статьи достаточно соотнести 
ойконимы (собственное имя населенного 
пункта) «Могадишо» и «Стамбул» с конкрет-
ным географическим понятием «город»: 

Given the violence and risk of kidnapping, 
Mogadishu attracts few foreigners. 

One Turkish company has renovated and 
operates the port. Another runs a hotel and the 
international airport, from which Turkish Airlines 
flies daily to Istanbul. 

Осуществляя «связь „человек — объект“, 
топоним постепенно обрастает событийны-
ми характеристиками, личностными, страно-
ведческими, социополитическими знаниями 
и другими коннотациями [Беленькая 1969: 
64]. Соответственно, объем этого компонен-
та значения топонима, фонового — по тер-
минологии А. В. Пономаренко — зависит от 
фоновых знаний человека о мире и, как след-
ствие, отличает специалиста от новичка. 

Именно фоновая функция топонимов 
является доминирующей в практике препо-
давания иностранного языка, так как огром-
ный пласт информации, заключенной в то-
понимах, позволяет использовать его для 
работы по развитию навыков адекватного 
понимания текста, для понимания глубинных 
интенциональных установок автора статьи и 
для формирования лингвострановедческой 
компетенции слушателей. 

Так, специалист-международник, увидев 
в статье географическое название «the Sa-
hel», без труда реконструирует в памяти и 
1) географическую локализацию данного 
региона, протянувшегося узкой полосой с 
запада Африканского континента на восток, 
2) группу стран, объединенных в этот реги-
он: Сенегал, Мавританию, Чад, Судан и дру-
гие страны, и 3) текущие политические про-
цессы этого региона. Тогда как студент-
международник 1 курса бакалавриата (при 
условии, что он, например, не изучает араб-
ский язык) вряд ли назовет все страны, вхо-
дящие в этот регион. То есть для специали-
ста будет приоритетной фоновая функция 
топонима «the Sahel», а для бакалавра —
номинативная функция. 

Представляя в сжатом виде достаточно 
обширные экстралингвистические знания, 
топоним является носителем политических, 
исторических, страноведческих, культурных 
и иных знаний о том или ином географиче-
ском объекте, и при этом он занимает мало 
места в статье. В условиях существующих 
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рамок для аналитической статьи (16–18 аб-
зацев) такая экономичность в подаче экст-
ралингвистической информации является 
определяющим фактором в выборе автором 
того или иного топонима. 

Итак, фоновая функция топонимов в ме-
диатекстах реализуется через лаконичность 
и их ориентацию на фоновые знания чита-
теля. Например, в статье «Call of the South» 
автор, повествуя о расширяющемся влиянии 
Турции в Африке, вводит топонимы «the Sa-
hara», «the Horn of Africa», «sub-Saharan», 
«the Maghreb» и «the Sahel». Так как аудито-
рия журнала «Экономист» — это прежде 
всего политики, топ-менеджеры, читатели с 
большим багажом профессиональных и фо-
новых знаний о мире, они без труда могут 
декодировать вышеуказанные топонимы, 
определить их географическое местополо-
жение на Африканском континенте и, более 
того, активизировать в памяти лингвостра-
новедческую, социально-культурную и поли-
тическую информацию о странах, объеди-
няемых в один регион, будь то Африканский 
Рог, Сахель или Магриб. 

Помимо фоновой функции, топонимы вы-
полняют еще и идентифицирующую функ-
цию, то есть сообщают читателю о событи-
ях, связанных с тем или иным географиче-
ским объектом. Так, топоним «the Sahara» 
указывает на тот факт, что традиционным 
регионом влияния Турции в Африке еще со 
времен Османской империи был север Аф-
рики, не далее пустыни Сахара (топоним 
«the Sahara»), тогда как в настоящее время 
ситуация несколько изменилась — Турция 
постепенно внедряется в «мягкое подбрю-
шье» Сахары (топоним «sub-Saharan») и в 
страны Африканского Рога, например Сома-
ли (топонимы «Somalia» и «the Horn of 
Africa»). Интенциональная установка автора 
статьи еще более усиливается за счет по-
втора номинативного словосочетания с чис-
лительным «two decades» в начале и в конце 
абзаца. Данное словосочетание сигнализи-
рует о временном отрезке (20 лет), причем с 
точки зрения автора небольшом, местоиме-
ние «only» в составе словосочетания «two 
decades» добавляет дополнительную экс-
прессивно-оценочную коннотацию всему 
словосочетанию в начале абзаца: 

Somalia is a striking example of Mr Er-
dogan’s broader push into Africa in search of 
markets, resources and diplomatic influence. 
Only two decades ago Turkey had very little 
interest in Africa below the Sahara. Instead it 
looked west and dreamed of joining the Euro-
pean Union. But as relations with the West 
have cooled, Turkey has pivoted south. The 
turning point was in 2011 when Mr Erdogan, 

flanked by Turkish businessmen, aid officials 
and Muslim charities, visited Somalia, then in 
the grip of a drought and civil war. His visit, the 
first by a non-African leader in about two dec-
ades, marked the start not just of Turkey’s in-
volvement in the Horn of Africa but of deeper 
ties across the continent. 

В другом абзаце топонимы «Turkey», 
«France» и «Libya» указывают на Ливийский 
конфликт, в котором каждая из сторон пре-
следует свои геополитические и экономиче-
ские интересы. Более того, не случайно 
в цепочке топонимов «Libya», «the Sahel» 
и «the Maghreb» топоним «Libya» занимает 
первое место: именно Ливия является, по 
мнению специалистов, плацдармом для про-
движения Турции за пределы Сахары. 

То есть данные топонимы, помимо соб-
ственно информирования читателя о место-
нахождении данных географических объек-
тов, выполняют в медиатексте еще и иден-
тифицирующую функцию, конструируя в па-
мяти читателя военно-политический кон-
фликт в Ливии. Там президент Франции 
Макрон выступил на стороне Хафтара, пы-
таясь сохранить свое влияние в своих коло-
ниях и надеясь на то, что тот решит вопрос с 
массовой миграцией из Африки во Францию 
и Европу и покончит с исламским террориз-
мом, а президент Турции Эрдоган — на сто-
роне Файеза Сераджа, главы Правительства 
национального согласия, признанного ООН, 
пытаясь закрепиться в Ливии и получить 
доступ к ее ресурсам. 

В рамках этого же предложения топони-
мы «the Maghreb» и «the Sahel» сигнализи-
руют о переломном моменте, наступившем 
для этих регионов, связанном с появлением 
здесь нового игрока, Турции, которая вытес-
няет Францию как основной источник фи-
нансов и инвестиций из ее традиционной 
сферы влияния. Бросив вызов французско-
му присутствию в Магрибе и Сахеле, прези-
дент Эрдоган играет на имидже Франции 
как страны с колониальным прошлым, пыта-
ясь отвоевать у нее политическое влияние в 
этих регионах: 

Turkey and France, after sparring in (1) Li-
bya, have also locked horns in west Africa, the 
Sahel and the Maghreb, where Mr Erdogan 
has challenged French influence by playing on 
France’s image as a colonial oppressor. 

Колониальное прошлое Франции под-
черкивается автором еще раз далее в ста-
тье в рамках следующих предложений, когда 
приводятся слова генерального секретаря 
Африканской континентальной зоны свобод-
ной торговли и президента Турции: 

“Turkey is coming in with no colonial bag-
gage whatsoever,” says Wamkele Mene, the 
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secretary-general of the African Continental 
Free Trade Area. “That’s an advantage.” Mr Er-
dogan takes this a step further, arguing base-
lessly that colonialism persists. “The British, the 
French and the Western colonisers,” he said 
earlier this year, “continue to loot Africa’s dia-
monds, its gold and its mines.” 

Интерес представляет здесь слово 
«baggage», которое словарь Макмиллана 
позиционирует в том числе и как «проблемы 
прошлого, оказывающие влияние на теку-
щую ситуацию»: 

«inf. problems that someone’s past experi-
ences might cause in new situations» 
[macmillandictionary.com] 

В следующем предложении, имплицитно 
указывая на события, топонимы («Somalia», 
«Saudi Arabia», «the UAE», «Qatar» и «the 
Horn of Africa») реконструируют в памяти 
читателя ряд событий на Ближнем Востоке. 
Это и дипломатический конфликт Катара с 
Саудовской Аравией и ОАЭ, который отра-
зился в ходе опосредованного противостоя-
ния на Африканском Роге, и установление 
дружественных отношений между Катаром и 
Турцией: 

In Somalia Mr Erdogan faced off against 
Saudi Arabia and the UAE when their spat with 
Qatar, which is friendly with Turkey’s govern-
ment, spilled over into a proxy struggle in the 
Horn of Africa. 

Как считает В. З. Демьянков, эффектив-
ность политического дискурса достигается 
за счет его построения в соответствии «с 
определенными требованиями военных дей-
ствий» [Демьянков 1994]. Одной из состав-
ляющих политического дискурса является 
довольно частое метафорическое употреб-
ление военной лексики, которая подчерки-
вает его информативную и образную значи-
мость и оказывает эмоциональное воздей-
ствие на читателя [Мосиенко, Миначева 
2017]. Анализируемая нами статья лишний 
раз подтверждает этот тезис. 

Амбициозный настрой Турции, готовой 
сражаться за новые сферы влияния, подчер-
кивается автором в рамках одного абзаца 
многочисленными лексемами со значением 
«боевые действия», «борьба», о чем свиде-
тельствуют дефиниции из словаря Макмил-
лана: 

to spar — to practise fighting with someone; 
to challenge — to invite someone to com-

pete or fight; 
oppressor — a powerful leader or govern-

ment that treats people in an unfair or cruel 
way; 

to lock horns — to become involved in 
something such as a fight or competition with 
someone; 

to face off — informal: if people or groups 
face off, they compete or fight with each other; 

spat — a short argument; 
struggle — a fight or a war [macmillan 

dictionary.com]. 
Сознательное, намеренное включение 

военизированных лексических средств авто-
ром в медиатекст смещает акцент с инфор-
мирования на воздействие, заставляет чита-
теля иначе осмысливать ситуацию и импли-
цитно подталкивает его выбрать предло-
женный именно автором сценарий и, соот-
ветственно, согласиться с авторской оцен-
кой ситуации. 

По мнению А. В. Пономаренко, реализа-
ция интенсифицирующей функции «основа-
на на взаимодействии в дискурсе скоплений 
топонимов — топонимических массивов» 
[Пономаренко 2003: 124]. В данной статье 
таких массивов несколько — это и вышена-
званный топонимический массив (1) «Libya», 
«the Sahel», «the Maghreb»; и в следующих 
абзацах: (2) «Turkey», «Nigeria», «Senegal», 
«Togo» и (3) «Ethiopia», Libya, Morocco and 
Tunisia, Angola, Nigeria и Rwanda». Все они 
вкупе с милитаризованной лексикой «military 
pacts», «counterinsurgency», «general», «wars», 
«weapons», «tanks», «unarmed and armed 
drones», «small weapons», «arms» реализуют 
интенсифицирующую функцию: 

2) Turkey has also signed military pacts 
with several African countries, most recently 
Nigeria, Senegal and Togo. Many are keen to 
take advantage of Turkey’s experience in coun-
terinsurgency. Tellingly, an increasing share of 
African ambassadors appointed to Turkey are 
active or retired generals. Turkey’s aim is not to 
get involved in wars, but rather to sell weapons. 
[…] 

Turkey’s top products are drones of the sort 
currently bombing Russian tanks in Ukraine. 
They have been seen in (3) Ethiopia, Libya, 
Morocco and Tunisia. Other countries, includ-
ing Angola, Nigeria and Rwanda, are thinking of 
buying them. “Wherever we went, they asked 
us for unarmed and armed drones,” said Mr 
Erdogan after a visit to Africa last year. Somalia 
would also like more arms, but cannot get them 
because of a UN embargo. […] But right now 
they [Turkey] can only give us [Somalia] small 
weapons.” 

Топонимы «Saudi Arabia», «the UAE», 
«the European Union», «the West», «China», 
«Russia» эксплицитно обозначают страны, с 
которыми Турции придется соперничать на 
Африканском континенте и имплицитно мо-
делируют образ амбициозной страны, рас-
пространяющей свое влияние в Африке. 
Геополитические амбиции Турции еще бо-
лее акцентируются в рамках другого абзаца, 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/problem
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/new
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где автор вводит топонимы «America» и 
«Ethiopia», противопоставляя якобы полити-
ческое безразличие Турции «осмотритель-
ной» политике США в вопросе продажи ору-
жия Эфиопии: 

Unlike America, Africa’s fourth-largest 
arms supplier, which stops sales to African 
countries that use them to commit war crimes, 
Turkey seems unconcerned about how its kit 
is used. Its drones, which helped turn the tide 
in Ethiopia’s civil war, have reportedly killed 
dozens of civilians. Because of Turkey’s si-
lence about this, Ethiopia sees it as one of its 
very few trusted allies. 

В другом примере автор приводит мне-
ние Мэтта Брайдена из аналитического цен-
тра, расположенного в Найроби, о том, что 
сомалийский президент воспользовался ту-
рецкими солдатами в борьбе со своими со-
перниками за власть. Ссылка на мнение экс-
перта подчеркивает достоверность получен-
ной автором статьи информации и придает 
нейтрально-объективный характер всему 
высказыванию. Акцент на действиях сома-
лийского президента, а не на поставках жи-
вой военной силы Турцией выражается при 
помощи топонима «Somalia» в сочетании с 
глаголом перфектной группы «has used» со 
значением результативного действия и дос-
таточно экспрессивного глагола «cling» — 
«to try very hard to keep something» [mac 
millandictionary.com]. Все вместе подчерки-
вает негативность амбиций президента Со-
мали и несколько вуалирует действия Тур-
ции, которая как бы ни при чем: 

Somalia’s president, Mohamed Abdullahi 
Mohamed, known to his people as Farmaajo, 
has used Turkish-trained soldiers against his 
rivals, to cling to power after his term expired 
more than a year ago, says Matt Bryden of 
Sahan Research, a Nairobi-based think-tank. 

Помимо интенсифицирующей функции, 
топонимы выполняют также функцию при-
влечения внимания адресата. Географиче-
ские названия африканских регионов, госу-
дарств («the Sahel», «the Maghreb», «Moroc-
co») в силу своей экзотичности привлекают 
внимание читателя и способствуют возник-
новению ряда ассоциативных коннотаций. 

Таким образом, рассмотренные нами 
примеры функционирования топонимов в 
информационно-аналитической статье по-
зволяют нам сделать следующие выводы: 

1. Реализуя различные компоненты своего 
содержания — адресно-указательный или 
ассоциативный/лексический, топонимы вы-
полняют в медиатекстах следующие функ-
ции: идентифицирующую, фоновую, интен-
сифицирующую и функцию привлечения 
внимания. 

2. Для усиления информативной и образ-
ной составляющей сообщения о политиче-
ских событиях в отдельно взятой стране, 
зачастую используется, в частности, воен-
ная лексика, которая подчеркивает значи-
мость топонимов. Совокупность топоними-
ческой и военной лексики способствует реа-
лизации интенциональной стратегии автора 
текста убедить читателя в правильности ав-
торской трактовки политических событий в 
отдельно взятой стране. 

Методология использования топонимов 
на занятиях по английскому языку предлага-
ет преподавателю иностранного языка 
большие возможности для расширения лин-
гвострановедческого потенциала обучае-
мых, и, самое главное, способствует реали-
зации межпредметных связей, например, 
дисциплин «Политическая география», «По-
литология», «История», что будет дополни-
тельным фактором повышения качества об-
разования. 
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