
Мамонова Н. В. Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). С. 218–228 

218 

Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). 

Political Linguistics. 2024. No 4 (106). 

УДК 811.161.1’42+811.161.1’38+81’27 

ББК Ш141.12-51+Ш141.12-55+Ш100.621 ГРНТИ 16.31.21, 16.31.02 Код ВАК 5.9.8 

Наталья Васильевна Мамонова 

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия, nat2.mv@gmail.com, SPIN-код: 9717-9727, 

https://orcid.org/0000-0002-3368-3632 

Когнитивно-лингвосинергетические особенности медиадискурсивных 

практик (на материале газеты «Аргументы и факты» 1985–1987 гг.  

и 2015–2017 гг.) 
АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена обсуждению корреляций структурных компонентов русскоязычных 

медиатекстов газеты «Аргументы и факты» в два разных периода (1985–1987 гг. и 2015–2017 гг.), что позволяет 

иллюстративно представить трансформацию российского языкового сознания за 30 лет с использованием когни-

тивно-лингвосинергетического подхода. Объектом исследования послужили новостные медиатексты еженедель-

ника «Аргументы и факты» за два временных промежутка. Материал исследования был отобран автором мето-

дом систематической выборки. Единицей анализа являются частотные лексемы двух русскоязычных медиатексто-

вых корпуса. Оба текстовых корпуса были обработаны с помощью программы автоматического семантического 

анализа Miratext. Полученные статистические данные представлены в виде лексических облаков, таблиц частот-

ности словоупотребления, словосочетаний, графиков 20 самых популярных слов, что позволяет выявить в анализи-

руемом материале наиболее частотные семантические структуры, через которые репрезентируются основные 

когнитивно-лингвосинергетические особенности медиадискурсивных речевых практик в исследуемые периоды. Бо-

лее подробно рассматриваются смысловые конструкты ядерной области, репрезентирующие основные узлы куль-

турно-ценностной матрицы, а также периферийные смысловые конструкты и алгоритмы, популяризирующие 

определенные речевые и поведенческие практики через медиадискурс. Проведенный анализ позволяет оценить ста-

тистически исследуемую выборку, сопоставить выборки двух временных отрезков. Данный подход позволяет вери-

фицировать точность вхождения частотных лексических единиц, точки неустойчивости в культурно-ценностной 

матрице, представленной в медиадискурсивных речевых практиках. 
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Cognitive and Linguo-Synergetic Features of Media Discourse Practices 

(On the Materials of the Newspaper “Argumenty I Fakty”, 1985-1987  

and 2015-2017) 
ABSTRACT. This article discusses the correlations of the structural components of the Russian-language media texts 

of the Argumenty I Fakty newspaper in two different periods (1985-1987 and 2015-2017), which allows illustrative represen-

tation of the transformation of Russian linguistic consciousness over 30 years using a cognitive linguo-synergetic approach. 

The object of the study covers news media texts of the weekly Argumenty I Fakty published over two time periods. The practi-

cal research material has been selected by the author using a systematic sampling method. The units under analysis include 

frequently used lexemes of two Russian-language media text corpora. Both text corpora were processed using the Miratext 

automatic semantic analysis program. The statistical data obtained are presented in the form of lexical clouds, tables of fre-

quency of word usage, phrases, and graphs of the 20 most popular words, which allows the author to identify the most fre-

quent semantic structures in the analyzed material, with the help of which the main cognitive linguo-synergetic features of 

media discourse speech practices are represented in the studied periods. The semantic constructs of the core domain, repre-
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senting the main nodes of the cultural value matrix, as well as peripheral semantic constructs and algorithms popularizing 

certain speech and behavioral practices through media discourse, are considered in more detail. The analysis allows the 

author to evaluate the statistically explored sample and to compare the samples of two time periods. This approach allows 

the researcher to verify the accuracy of the occurrence of frequently used lexical units and the points of instability in the 

cultural value-based matrix presented in media discourse speech practices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние десятилетия значительно 
возросли возможности глобального обмена 
информацией. Бурное развитие коммуника-
ционных технологий ускорило обмен данны-
ми и позволило миру сжаться. Роль медиа-
дискурса усилилась многократно: средства 
массовой информации определяют бытова-
ние языкового сознания реципиента СМИ. 
Сложные структуры глобального сообщест-
ва, способы коммуникации и их влияния на 
языковое сознание поставили вопрос об 
упорядочивании и интерпретации данного 
феномена. 

Цель данной статьи — установить кор-
реляции структурных компонентов русско-
язычных медиатекстов газеты «Аргументы 
и факты» в два разных периода (1985–1987 гг. 
и 2015–2017 гг.). Полученные результаты по-
зволят иллюстративно представить транс-
формацию российского языкового сознания за 
30 лет с использованием когнитивно-лингво-
синергетического подхода к исследованию 
медиадискурса. 

Когнитивный подход предполагает «изу-
чение языковых средств в контексте их 
взаимосвязи с познавательными процесса-
ми» — концептуализацией, категоризацией и 
языковой интерпретацией, «язык рассматри-
вается как когнитивная способность челове-
ка, обеспечивающая его существование, 
адаптацию, ориентацию и развитие в окру-
жающей физической и социальной среде» 
[Болдырев 2023: 5; Болдырев 2020: 6]. Лин-
гвосинергетический подход связан с изуче-
нием процессов организации смысловых 
компонентов в языковые структуры и их ин-
терпретации в речевых практиках неравно-
весной нелинейной дискурсивной системы 
[Олизько и др. 2020; Мамонова 2016]. Когни-
тивно-лингвосинергетический подход объек-

тивно отражает процессы, происходящие 
в современных реалиях медиадискурса, и по-
зволяет объяснить динамику сложных смы-
словых структур медиадискурса, их взаимо-
связь с формированием определенного ми-
ровидения в условиях информационного 
многообразия. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Сложные смысловые структуры, по-
явившиеся в ходе интенсивного глобального 
обмена информацией, актуализировали во-
просы изучения функционирования смысло-
вых конструкций и их интерпретаций в ме-
диадискурсе. Увеличение скорости обмена 
данными привело к значительной хаотиза-
ции смысловых конструкций в языковом соз-
нании, что наглядно можно отследить на ма-
териале медиадискурсивных практик разных 
периодов. 

Языковое сознание «формируется у ин-
дивида в результате коммуникативного опы-
та», «что делает языковое сознание диало-
гичным и культурно обусловленным» [Бари-
нова и др. 2010: 17]. В нашем исследовании, 
языковое сознание трактуется как «такой 
аспект изучения языкового материала, при 
котором язык и речевую деятельность рас-
сматривают в качестве отражения менталь-
ных представлений языкового коллектива, 
как правило, не осознаваемых носителями 
языка» [Там же]. 

В деятельностной трактовке журналист-
ского массмедийного дискурса «речевое во-
площение социального ориентирования чи-
тательской аудитории» «осуществляется в 
трех направлениях — информировании, 
оценочном диагностировании и стимулиро-
вании социальной активности» [Дускаева 
2014: 24]. В условиях информационной из-
быточности повышается вероятность встре-
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чаемости несовпадения интерпретаций и 
оценок тех или иных явлений и событий, тем 
самым увеличивая степень хаотичности об-
щепринятых представлений и установок 
в социальной группе. Информационная избы-
точность, дезориентированность позволяет 
мягко изменять узловые структуры культурно-
ценностной матрицы языкового сознания ме-
диакоммуникантов, где «главное преимуще-
ство информационного воздействия — это 
сочетание глобального и индивидуального 
подхода, потому что оно действует как на на-
селение страны в целом, так и на конкретного 
индивида» [Головецкий 2017]. Практика ис-
пользования «асимметричных нетрадицион-
ных войн» приобретает широкое распростра-
нение, где ассиметричное оружие гибридной 
войны — это массмедиа [Korybko, Haddad 
2016: 33; Кушнерук, Чудинов 2019]. 

Генеральная стратегия всегда рассчита-
на на долгосрочность и после разработки 
требует опубликования в массмедиа и попу-
ляризации среди широкой аудитории [Шарп 
2005]. Д. Шарп настаивает на том, что людей 
нужно обучать алгоритмам действий в тех 
или иных ситуациях, давая конкретные инст-
рукции [Шарп 2005: 57]. Эту функцию обуче-
ния и популяризации алгоритмов поведения 
берут на себя современные массмедиа. 

Коммуникационные институты (СМИ и пр.) 
в медиадискурсе транслируют систему «пра-
вил, норм, общественных ожиданий, в соот-
ветствии с которыми происходит (или долж-
на происходить) коммуникация между раз-
личными субъектами» [Дзялошинский 2019 : 
33–34]. Вероятностный или вариативный ха-
рактер существующих норм и правил, предпо-
лагавший творческое отношение к их примене-
нию, в настоящее время значительно сокраща-
ется, превращая их в жесткие «коммуникаци-
онные матрицы» [Дзялошинский 2019: 34]. 

Формирующее свойство медиадискурса 
отмечает Т. Г. Добросклонская, акцентируя 
внимание на «способности массмедиа вли-
ять на общественное и индивидуальное соз-
нание с помощью идеологизированных кон-
цептов и интерпретаций, отражающих опре-
деленные системы ценностей и отношений» 
[Добросклонская 2020: 121]. Чтобы «охарак-
теризовать единицы мыслительных процес-
сов и то, чем оперирует человек в этих про-
цессах», следует говорить «о концептах 
(т. е. операциях с отдельными смыслами)», 
в то время как для того, чтобы понять, «для 
чего человек ими оперирует, ответ может 
быть иным — для объективации мысли, ее 
вербализации во внешне речи, лучше гово-
рить о концептуальных структурах» [Кубря-
кова 2004: 317]. Другими словами, «чтобы 
проанализировать значение того или иного 

слова в когнитивном аспекте, необходимо 
установить когнитивный контекст, или об-
ласть знания, которая лежит в основе значе-
ния данного слова, и определенным обра-
зом ее структурировать» — в нашем случае 
в медиадискурсе [Болдырев 2001: 35]. 

В данном исследовании медиадискурс 
рассматривается в терминах лингвосинерге-
тики как сложная, открытая, нелинейная 
смысловая система, находящаяся в динами-
ческом равновесии с внешней средой (или 
другими смысловыми системами) данного 
отрезка времени. Смысловые флуктуации в 
неравновесной смысловой системе, такой 
как культурно-ценностная матрица, рождают 
новые смысловые компоненты обычно в пе-
риферийной области концепта/категории, 
репрезентирующего/ей ту или иную ценность 
в обществе, или внедрением /подменой / 
иссечением смысловых компонентов в / из 
ядерной области когнитивно-ментальной 
структуры. Равномерное распределение си-
лы позволяет воздействовать на культурно-
ценностную матрицу, представленную набо-
ром системообразующих концептов, катего-
рий, со всех сторон одновременно. 

Скрытое языковое воздействие осущест-
вляется через «формирование определен-
ного отношения аудитории к тому или иному 
социальному или политическому явлению» и 
«основано на привнесении в лексическую 
единицу новых смыслов, коннотаций или на 
выборе близкого по смыслу слова, содер-
жащего, в зависимости от цели автора, либо 
пейоративный, либо мейоративный эмоцио-
нально-оценочный компонент» [Ларина и др. 
2011: 29]. Через медиадискурс осуществля-
ется «прямая и косвенная пропаганда и аги-
тация, куда входит формирование не только 
убеждений, идеологий, но и побуждение к 
действию, воспитание привычек» [Понома-
рева 2005: 17]. Так или иначе, квинтэссенци-
ей информационного воздействия медиади-
скурса является то, что он побуждает «ду-
мать и мыслить навязанными смысловыми 
конструктами и, следовательно, принимать 
решения, определяющие в итоге исход кон-
цептуального противостояния» [Мамонова 
2023: 66]. Таким образом, формирование оп-
ределенных смысловых аттракторов (пред-
ставленных концептами, категориями, фрей-
мами и пр.) и закрепление таргетных алго-
ритмов поведения осуществляется путем 
ранжирования оценочных категорий в язы-
ковом сознании коммуникантов. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом исследования служит архив 
русскоязычных медиатекстов на сайте ис-
точника «Аргументы и факты» / АиФ (https:// 
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aif.ru/gazeta/archive). Это крупнейшая обще-
ственно-политическая газета, издаётся с 
1978 года, где освещаются и разъясняются 
события в стране и в мире, затрагиваются 
житейские вопросы, с которыми приходится 
сталкиваться читателям ежедневно. Мето-
дом систематической выборки автором со-
ставляются корпуса медиатекстов следую-
щих временных периодов: 

1 период — 1985–1987 (3 года), 
2 период — 2015–2017 (3 года). 
Репрезентативность выборки обуслов-

лена систематичностью выборки (каждый 
третий выпуск месяца в полном объеме) 
и периодом выборки в 3 года, являющимся 
достаточным для представления гене-
ральной совокупности (Табл. 1). В про-
центном соотношении к генеральной сово-
купности объем данных в 1 и во 2 периоде 
релевантен. 

Для проведения количественного анали-
за корпусов используется автоматическая 
онлайн-программа Miratext (https:// miratext.ru/), 
что позволяет представить смысловую 

структуру корпуса текстов в виде количест-
венных данных по следующим параметрам: 
плотность популярных слов, поиск словосо-
четаний из 2 и 3 слов, медиана частотности 
словоупотреблений, лексическое облако 
и др. Генерация лексических облаков разных 
периодов визуально представляет самые 
частотные смысловые компоненты культур-
но-ценностной матрицы. 

Сочетание количественного и качест-
венного лингвистического анализа позволя-
ет получить верифицируемые данные. За 
единицу измерения принимаются частотные 
лексемы корпусов. Определяется точность 
вхождения частотных смысловых компонен-
тов исследуемых корпусов двух временных 
периодов с интервалом в 30 лет. Выявляет-
ся степень и динамика изменения частотных 
смысловых компонентов исследуемых кор-
пусов медиатекстов, как управляющих пара-
метров, отражающих основные аттракторы 
культурно-ценностной матрицы российского 
языкового сознания в заданный промежуток 
времени. 

Таблица 1. Общая статистика 

Параметр Корпус «АиФ», 1 периода Корпус «АиФ» 2 периода 

Кол-во символов с пробелами 197074 967953 

Кол-во символов без пробелов 169987 827 724 

Кол-во слов 28972 139 635 

Качество текста по закону Ципфа 30% 32% 

 

Рис. 1. Пример лексического облака «АиФ» 1 периода 
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Таблица 2. Самые популярные слова «АиФ» 1 периода 

№п/п Слово Слова 
Вхожде-

ний 

1.  страна страны, стране, странами, страна, страну, стран 197 

2.  СССР ссср 164 

3.  совет-
ский 

советская, советский, советском, советских, советской 149 

4.  год годы, год, года, лет, годов, году, годом, годах 121 

5.  вопрос вопросы, вопросах, вопрос, вопросом, вопросами, вопро-
сам, вопросов, вопроса 

111 

6.  быть было, были, быв, был, будем, была, есть, быть, будут 111 

7.  человек человек, человека, людей, люди, человеком, людьми 107 

8.  США США 107 

9.  читатель читателей, читателями, читатель, читателем, читатели 101 

10.  мир мира, миру, мире, мир 100 

 
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА 

1 период — 1985–1987 (3 года). Наибо-
лее репрезентативно распределение час-
тотных лексических единиц отражено в 
форме автоматически сгенерированного 
лексического облака. На Рис. 1 изображено 
лексическое облако, где представлено рас-
пределение лексических единиц в выборке 
данного периода согласно их частотности 
вхождений. Лексические единицы, пред-
ставленные малым шрифтом, обладают 
меньшей частотностью, в сравнении с лек-
сическими единицами с более крупным 
шрифтом. 

В центре облака находится лексема 
СТРАНА, а также лексемы СОВЕТСКИЙ, 
СССР. Оппозиционно через выше упомяну-
тые единицы размещаются лексемы ЧЕЛО-
ВЕК и МИР, ЧИТАТЕЛЬ и КОРРЕСПОН-
ДЕНТ, ВОПРОС и БЫТЬ, МНЕНИЕ. 

В Таблице 2 представлены лексемы, рас-
положенные в порядке убывания числа вхож-
дений. Далее по тексту в скобках указывается 
номер каждой лексемы согласно таблице. 

Самые частотные лексемы СТРАНА (1), 
СССР (2) репрезентируют смысловые ат-
тракторы культурно-ценностной матрицы 
советского языкового сознания. В десятку 
входят лексемы США (8) и МИР (10), иллю-
стрируя смысловую оппозицию, напряжен-
ность между идеологическими полюсами в 
медиадискурсе. Частотные прилагательные 
СОВЕТСКИЙ (3) — АМЕРИКАНСКИЙ (11), 
расположенные в первой десятке, закреп-
ляют данную оппозицию. Также присутству-
ют синонимичные названия, передающие 
иное мировидение, это топонимы АМЕРИКА 
(21), ЗАПАД (27): 

Два мира — два образа жизни. Женщи-
ны в странах СЭВ и на западе (АиФ, 
11.06.1985); 

Где больше библиотек — в СССР или 
США? Есть ли различия в их комплектова-

нии (АиФ, Ваши вопросы от 23.09.1985, 
24.09.1985). 

Лексемы, обозначающие основных адре-
сатов медиадискурсивных речевых практик 
1 периода, представлены словами ЧЕЛО-
ВЕК (7), ЧИТАТЕЛЬ (9). Это иллюстрирует 
практику человекоцентричного подхода при 
передаче информации в данном источнике, 
заключающегося в ориентированности на 
потребности читателя, в служении народу, 
заботе о гражданах страны. Этот же тезис 
подтверждают частотные лексемы ВОПРОС 
(5), МНЕНИЕ (12), ПРОБЛЕМА (16), НА-
БЛЮДЕНИЕ (33), иллюстрирующие разъяс-
нительную функцию медиадискурсивных 
речевых практик: 

Правда о правах человека. Убивают 
пластиковыми пулями (АиФ, 10.12.1985); 

Человек и закон. Пьянство и преступ-
ность (АиФ, 10.12.1985); 

Читатель спрашивает. Партиец ле-
нинской школы (АиФ, 22.08.1987); 

Согласно международным соглашениям 
Тайвань должен принадлежать Китаю. «Про-
блема Тайваня» ждет решения (АиФ, 21.11. 
1987); 

Мнения и наблюдения (АиФ, 21.11. 1987); 
Социологический опрос. Обществен-

ность СССР и США: обмен мнениями 
(АиФ, 05.12.1987). 

Круг освещаемых вопросов свидетель-
ствует о высокой включенности читателя в 
общественно-политическую жизнь страны и 
мира. Идеи равенства и справедливости в 
борьбе за правое дело находят отражение в 
частотных лексемах общественно-партийной 
сферы жизни: ПАРТИЯ (28), КПСС (29), ОБ-
ЩЕСТВО (31), ПОЛИТИКА (32), СОЦИА-
ЛИЗМ (35), ДЕЛО (40), БОРЬБА (41) и пр. 

Прилагательные СОЦИАЛЬНЫЙ (45), 
НАРОДНЫЙ (47) также указывают на госу-
дарственную политику, нацеленную на обес-
печение социальной защиты граждан, где 
человек — высшая ценность: 
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С заботой о человеке. Важнейшие ме-
роприятия по повышению народного бла-
госостояния, проведенные в одиннадцатой 
пятилетке (АиФ, 01.01.1985); 

Преимущества социализма. О социаль-
ном положении в мире (АиФ, 16.04.1985). 

Точки неустойчивости в исследуемом 
корпусе представлены оппозициями, напри-
мер, МИР(10) — ВОЙНА(20) — СОЮЗ(19) 
иллюстрируют постоянное противоборство с 
внешними силами и демонстрацию преиму-
ществ социалистического строя: 

Читатель спрашивает. Что стоит за 
понятием «психологическая война» (АиФ, 
26.11.1985); 

Отношение Советского Союза к соз-
данию безъядерных зон в различных рай-
онах земного шара вытекает из принципи-
альных целей его внешней политики, на-
правленной на предотвращение новой ми-
ровой войны, ослабление военного проти-
востояния в любой точке планеты (АиФ, По 
просьбе читателей. Безъядерный север Евро-
пы: сторонники и противники, 18.03.1986). 

Смысловые флуктуации, возникающие в 
точках неустойчивости, передают смысловые 
интерпретации, ассоциированные со смысло-
выми конструкциями иной идеологической 
идентичности. Лексические единицы, выра-
женные глаголами, создают алгоритмы, вы-
полняющие предписывающие функции с це-
лью формирования определенных представ-
лений в языковом сознании читателей масс-
медиа. 

Самые частотные глаголы — БЫТЬ (6), 
РАССКАЗЫВАТЬ (24), ОПУБЛИКОВАТЬ (30), 

ДАВАТЬ (49), СТАНОВИТЬСЯ (59). Рассмот-
рим некоторые контексты: 

ВТО — Всероссийское театральное 
общество — объединение творческое, со-
юз по профессии. О его деятельности нас 
просят рассказать читатели (АиФ, Объе-
динение артистов, 19.03.1985); 

Польский еженедельник «Жечиви-
стость» опубликовал статью, в которой 
раскрывается суть враждебных выступле-
ний некоторых польских духовных лиц, 
стремящихся опорочить социалистиче-
ский строй (АиФ, Не зная истории — исто-
рию не сделать, 13.08.1985); 

Ориентир. Итоги Женевы: Мир стал 
безопаснее (АиФ, 26.11.1985). 

Глагольные конструкции носят ознако-
мительный характер, позволяя расставить 
необходимые акценты в информационном 
пространстве адресата. 

2 период — 2015–2017 (3 года). В ядре 
лексического облака представлены смысло-
вые аттракторы культурно-ценностной мат-
рицы, репрезентирующие российское языко-
вое сознание: БЫТЬ (1), ПОЧЕМУ (4), ГОД 
(2). В околоядерную область облака отнесе-
ны лексемы МОЧЬ (5), РОССИЯ (3), РЕБЕ-
НОК (7), РОССИЙСКИЙ (16), МОСКВА (9), 
СТАНОВИТЬСЯ (11) и пр. (Рис. 2, Табл. 3). 

На периферии облака четко прослежи-
ваются темы медицина и здоровье (лечение, 
заболевание, врач, чиновник), жилищно-
коммунальное хозяйство (капремонт, дос-
тупный), экономика (экономика, деньги, це-
на, платить) и др. 

 

Рис. 2. Пример лексического облака «АиФ» 2 периода 
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Таблица 3. Самые популярные слова «АиФ» 2 периода 

№п/п Слово Слова Вхождений 

1.  быть были, есть, было, была, быть, был, будем, буду, будет 1214 

2.  год год, года, лет, году, годом, годы, годами 892 

3.  россия россии, россия, россию, россией 778 

4.  почему почему 711 

5.  мочь может, могло, могут, можем, мог, могли, могу 512 

6.  человек людей, человека, люди, человек, людях, людьми 489 

7.  ребенок ребёнка, детям, дети, детей, детьми, ребёнок, ребенка 481 

8.  работа работу, работ, работе, работать, работодатель 460 

9.  москва москве, москву, москвы, москва, москвой 456 

10.  новый новый, нового, новых, новые, новая, новой, новую 445 
 

Лексемы ЧЕЛОВЕК (6), РЕБЕНОК (7) 
также обладают высокой частотностью в ис-
следуемом корпусе, как и в 1 периоде. Лек-
сема СТРАНА (14) во 2 периоде не самая 
частотная, тем не менее входит в первую 
двадцатку самых частотных слов и слово-
форм. Например: 

За «коммуналку» приходится платить 
почти 4 тыс. руб. в месяц, зимой больше, а 
пенсия всего 16 тыс. руб. Имеет ли такой 
человек право на субсидию ЖКХ? (АиФ, Кто 
получит субсидию ЖКХ? 07.06.2016); 

Говорят, если человек не может вы-
плачивать кредит, то есть какая-то ре-
структуризация. А что это такое? (АиФ, 
Как реструктурировать кредит? 08.06. 2016); 

Вячеслав Лысаков: «Я работаю в инте-
ресах людей» (АиФ, 08.06.2016); 

Ангел на коляске. Дарья Кузнецова по-
могает людям ощутить крылья за спиной 
(АиФ, 19.10.2016); 

Даёшь работу, страна. Россия при-
растает заводами (АиФ, 26.12.2016); 

Россия постоянно списывает долги 
другим странам. А сколько их ещё оста-
лось? Что на эти средства можно было 
сделать в своей стране? И продолжаем 
ли мы давать в долг? (АиФ, Сколько долгов 
простила Россия? 19.08.2017); 

Задаются алгоритмы ЧЕЛОВЕК — ВЫ-
ПЛАЧИВАЕТ КРЕДИТ, ЧЕЛОВЕК — ИМЕЕТ 
ПРАВО, Я — РАБОТАЮ, ЧЕЛОВЕК — ПО-
МОГАЕТ ЛЮДЯМ, СТРАНА — ДАЕТ РАБО-
ТУ, ЧТО — ДЕЛАТЬ, МЫ — ДАВАТЬ 
В ДОЛГ. Подчеркивается непосредственно 
само действие для передачи экспрессии и 
динамичности бытия (идет кибервойна, да-
ёшь работу) или фиксируется некоторое со-
стояние дел (мучаемся, говорили об эколо-
гии, приходится платить): 

Страна должна быть чистой. О про-
блемах экологии говорили во Владивостоке 
(АиФ, 02.10.2016); 

ИT-эксперт Игорь Ашманов: Между 
странами идёт кибервойна (АиФ, 20.04. 
2017); 

В школе ребенку задают учить стихи и 
отрывки текстов наизусть. Мучаемся с ним 
ужасно! (АиФ, Как научиться легко запоми-
нать стихи? 26.11.2015); 

Заигравшиеся. Как оторвать ребенка в 
каникулы от компьютера? (АиФ, 24.07. 
2016). 

Особую значимость приобретает во 2 пе-
риоде лексема ДЕНЬГИ (15), которая обла-
дает подобными частотными характеристи-
ками, как и лексема СТРАНА, чего не на-
блюдается в 1 периоде. Лексема ЭКОНО-
МИКА (17) характеризуется высокой частот-
ностью, что подтверждает высокую заинте-
ресованность читателей в данном вопросе, 
высокую степень влияния экономики на 
жизнь россиян: 

Кто не получит деньги на машину по 
госпрограмме? (АиФ, 27.10.2017); 

Cпасти свои деньги (АиФ, 20.12.2017); 
Когда зарплата «в конверте», то и 

пенсия не большая. Что делать, как нако-
пить денег на старость? (АиФ, Как нако-
пить на безбедную старость? 27.04.2015); 

Пишут, что российские резервные 
фонды в полном порядке. А почему же у нас 
всё время говорят, что денег не хвата-
ет? (АиФ, В каком состоянии наши резерв-
ные фонды? 23.09.2015); 

Нет денег у людей — нет роста эко-
номики. Кто разорвет замкнутый круг? 
(АиФ, 07.10.2015); 

Две колбасы — две экономики (АиФ, 
24.02.2016); 

Как помочь людям и экономике пере-
жить экономическую бурю? Где искать 
выход из нынешнего кризиса? (АиФ, Дер-
жимся на запасах. Как россиянам вернуться 
из-за грани бедности 24.02.2016). 

Алгоритмы, связанные с лексемой ДЕНЬ-
ГИ, представлены следующими словосоче-
таниями: ДЕНЬГИ — ПОЛУЧИТ, ДЕНЬГИ — 
СПАСТИ, ДЕНЬГИ — НАКОПИТЬ, ДЕНЬ-
ГИ — НЕ ХВАТАЕТ, ДЕНЕГ — НЕТ. С лек-
семой ЭКОНОМИКА — ИСКАТЬ и ПЕРЕЖИ-
ВАТЬ. Самое частотное словосочетание 
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из 2 слов ДОСТУПНЫЙ — ЭКОНОМИКА или 
словосочетание из 3 слов ДОСТУПНЫЙ — 
ЭКОНОМИКА — ПОЧЕМУ передает закре-
пившийся в языковом сознании образ посто-
янно возникающих экономических трудностей 
у населения (возможно, из-за низкой финан-
совой грамотности) при многочисленных по-
пытках повысить свое благосостояние. 

Среди самых частотных географических 
названий встречаются топонимы Россия (3), 
Москва (10), РФ (49), США (52), Украина (57) 
и прилагательные российский (16), москов-
ский (47), русский (53). Актуализируются 
наиболее значимые смысловые компоненты 
медиадискурсивного пространства, относи-
тельно которых самоорганизуются менее 
частотные лексические единицы. 

Во 2 периоде актуализируется лексема 
МОЧЬ, которая передает значение возмож-
ности реализации каких-либо действий, со-
бытий. Самое частотное сочетание 2 слов — 
это МОЧЬ и БЫТЬ (может быть, могут быть), 
чем иллюстрируется ознакомительная пода-
ча материала о вероятностном развитии со-
бытий, а не побудительная. 

Глаголы БЫТЬ (1), МОЧЬ (5), СТАНО-
ВИТЬСЯ (11), ГОВОРИТЬ (13), ДЕЛАТЬ (21), 
ПОЛУЧАТЬ (22), ПОМОГАТЬ (24), ДАВАТЬ 
(44), ХОТЕТЬ (46), ИДТИ (58), ПЛАТИТЬ (60) 
являются самыми частотными в выборке 
2 периода. Рассмотрим типичные контексты. 
Четко прослеживается тема демографиче-
ская, тема материнства и социальной под-
держки со стороны государства: 

Галина Шубенина родом из Пензы. Она 
стала мамой в том возрасте, когда боль-
шинство женщин уже нянчат внуков (АиФ, 
«Молодая» мама в 60. Как позднее материнст-
во открыло второе дыхание 12.01.2016); 

Сколько сможет получать в месяц 
молодая мама, если будет сидеть в отпус-
ке по уходу за ребёнком? (АиФ, Вырастут ли 
пособия молодым мамам?25.05.2016); 

Кто может получать «детское» по-
собие? (АиФ, 03.12.2016); 

Как будут платить декретные част-
ные предприниматели? (АиФ, Как оформить 
декрет у частника? 30.11.2016). 

Обилие конструкций в будущем времени 
и/или глаголы вероятности, допустимости 
реализации не столько фокусируют внима-
ние читателя, сколько информируют и пояс-
няют. Обсуждаемые в новостном дискурсе 
социальные проблемы связаны с медици-
ной, ЖКХ, трудоустройством, реформами и 
воспринимаются как нерешенные вопросы. 
Использование отрицательных конструкций 
указывает на беспокойство, эмоциональную 
включенность, раздраженность реципиентов 
СМИ (лишь не делать, точно нельзя лечить-

ся, не хотим, надеяться больше не на что). 
Также отмечается присутствие флуктуаций 
в антонимичных конструкциях (снижение 
растущей смертности), конструкций со зна-
чением преодоления (справиться самому), 
глаголов контроля (отслеживать): 

Говорят, что для снижения расту-
щей смертности в регионах создадут ко-
миссии, которые будут отслеживать об-
становку (АиФ, От чего умирают россияне? 
17.06.2015); 

Часто простуда бывает такой, что по-
ход к доктору излишен. С ней можно спра-
виться самому, нужно лишь не делать 
ошибок. (АиФ, Сам себе доктор. Можно ли ле-
чить простуду самостоятельно? 03.02.2015); 

По данным соцопросов, большинство 
россиян против повышения пенсионного 
возраста. Это мы такие ленивые и просто 
не хотим работать? (АиФ, В чём тут выго-
да?, 11.03.2015); 

Жителям аварийных домов много лет 
обещают переселение. Но, говорят, вы-
шел новый закон, и надеяться больше не 
на что… (АиФ, Кого переселят из аварийно-
го жилья? 16.02.2015). 

Темы экономического развития также 
волнуют коммуникантов и отражаются в язы-
ковом сознании в форме соответствующих 
смысловых конструкций: 

Минсельхоз США считает, что Россия 
скоро станет главным поставщиком пше-
ницы в мире (АиФ, Калачи и «калаши». На-
кормит ли Россия хлебом весь мир? 26.02. 
2016); 

Экономика России, как Илья Муромец 

… упёрлась в дорожный камень. И, как 
былинный богатырь, оказалась перед край-
не сложным выбором — Куда идти? (АиФ, 
Верните славянский шкаф! Сможет ли 
Россия провести новую индустриализа-
цию? 20.04.2016); 

До начала 2017 г. по историческим мер-
кам остаются считанные дни. А это зна-
чит, что страна вступает в год 100-
летия февральской и октябрьской револю-
ций. И снова Россия в спорах: какая исто-
рия лучше? Куда с этой историей идти? 
(АиФ, Ремонт истории. Можно ли изба-
виться от исторических иллюзий и «хо-
телок»? 16.11.2016). 

Прослеживается востребованный пат-
терн в языковом сознании адресатов, озву-
чиваемый СМИ: КУДА — ИДТИ. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Центральное место в анализируемых 
данных лексического облака занимают лек-
семы БЫТЬ, ГОД, РОССИЯ, ПОЧЕМУ, МОЧЬ 
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в 2 периоде, заменив лексемы СТРАНА, 
СССР, СОВЕТСКИЙ, ГОД, ВОПРОС в 1 пе-
риоде (Табл. 2, 3). Лексема ЧЕЛОВЕК осталась 
на той же позиции, количество вхождений лек-
семы ЧИТАТЕЛЬ значительно сократилось. 
И в том, и другом исследуемом промежутке 
одной из самых частотных лексем является 
лексема ГОД (лет назад, года назад): 

Главные ориентиры года (АиФ, 22.01. 
1985); 

Книги-победители 2014 года (АиФ, 09. 
01.2015). 

ГОД в российском языковом сознании — 
это константа, точка отсчета, единица изме-
рения оценки промежуточных результатов, 
сравнения с предыдущими итогами, вы-
страивания дальнейшего развития. 

Глагол БЫТЬ становится центральным 
во 2 периоде, хотя и в 1 периоде он занима-
ет 6 позицию. Глагол БЫТЬ — самый бытий-
ный глагол, служащий для отображения 
свойств реального мира, а также как вспомо-
гательный глагол-связка. 

Самые частотные словосочетания 1 пе-
риода — это БЫТЬ ОТВЕТ, БЫТЬ ОПУБЛИ-
КОВАВЫВАТЬ И МОЧЬ БЫТЬ в дальней пе-
риферии лексического облака. Самые час-
тотные словосочетания 2 периода — это 
МОЧЬ БЫТЬ (могут быть, могло быть), 
ДОЛЖЕН БЫТЬ (должны быть, должна 
быть), РЕБЕНОК БЫТЬ (дети были, есть де-
ти) и дальней периферии облака БЫТЬ 
ШАНС (есть шанс, были шансы), БЫТЬ 
РОССИЯ (будет Россия, России будет). Дру-
гими словами, через 30 лет словосочетание 
МОЧЬ БЫТЬ выходит на первый план из 
дальней периферии смыслового конструкта 
российского языкового сознания, передавая 
все большую предположительность, неуве-
ренность, отсутствие категоричности и оп-
ределенности в публикуемых в массмедиа 
алгоритмах мышления. Частотное словосо-
четание из 3 слов МОЧЬ БЫТЬ ПРИЧИНА 
(может быть причиной) подтверждает эти 
данные. Здесь следует говорить о множест-
венном присутствии точек неустойчивости, 
достаточно сильных смысловых флуктуаци-
ях в медиадискурсивной системе. Читателю 
предоставляется право и ответственность за 
выбор и исход выбора того или иного алго-
ритма мышления/действий, предлагаемого в 
медиадискурсе. 

Смысловые компоненты СТРАНА, СССР, 
СОВЕТСКИЙ, усиливая друг друга, фактиче-
ски передают одну и ту же смысловую кон-
струкцию в 1 периоде, означающую совет-
скую страну с социалистическим укладом 
жизни. Во 2 периоде эти три единицы заме-
няются на одну единицу РОССИЯ, несущую 
смысловую нагрузку российское, несовет-

ское государство, с новым, несоциалисти-
ческим укладом жизни. 

Смысловой компонент ВОПРОС в 1 пе-
риоде плавно трансформируется в вопроси-
тельное слово ПОЧЕМУ, также присутст-
вующее на периферии лексического облака 
1 периода. Стоит предположить, если в со-
ветском языковом сознании позднего перио-
да существования СССР, актуальны обра-
щения, требующие разъяснения (ответ — 
вопрос, быть — ответ), то в российском язы-
ковом сознании происходит конкретизация 
запроса, требующего объяснения причинно-
следственных связей (почему — Россия, по-
чему — чиновник). 

С помощью когнитивно-лингвосинерге-
тического подхода выявлены следующие 
корреляции: 

1. За 30 лет смысловой аттрактор СТРАНА 
стал менее выражен. Идеологический дис-
курс социалистического государства, дис-
курс социальной защиты граждан, где чело-
век — высшая ценность, а также постоянное 
противоборство с идеологически чуждыми 
странами переместились в дальнюю пери-
ферию культурно-ценностной матрицы. 

2. Во 2 периоде особую значимость приоб-
ретают аттракторы ДЕНЬГИ, ЭКОНОМИКА: 
каждый гражданин обязан самостоятельно 
принимать финансовые решения. Миграция 
лексем информирующего характера (МОЧЬ, 
БЫТЬ) из периферии в околоядерную об-
ласть культурно-ценностной матрицы рос-
сийского языкового сознания подтверждает 
этот паттерн. 

3. Аттракторы культурно-ценностной мат-
рицы 2 периода связаны с категориями ме-
дицина, ЖКХ, трудоустройство, реформа и 
вызывают беспокойство и озабоченность 
адресантов этими нерешенными вопросами. 
Во 2 периоде появляются вопросительные 
конструкции в околоядерной области (ПО-
ЧЕМУ, КУДА). 

4. Во 2 периоде медиатексты отражают са-
мые насущные проблемы социума, личные 
потребности. В медиадискурсе практикуются 
самые востребованные алгоритмы и паттер-
ны, позволяющие выжить и адаптироваться 
к окружающей среде. 

5. Одним из самых легкодоступных и эф-
фективных способов трансформации языко-
вого сознания коммуникантов является ме-
диадискурс, позволяющий эффективно фор-
мировать культурно-ценностную матрицу 
языкового сознания адресатов и менять су-
ществующие доминирующие смысловые 
аттракторы новыми. Хаотические процессы 
позволяют деконцентрировать систему смы-
слов культурно-ценностной матрицы, делая 
общество готовым к принятию новых куль-
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турно-ценностных ориентиров и алгоритмов, 
транслируемых в медиатекстах. 

6. Медиадискурсивные речевые практики 
позволяют трансформировать языковое соз-
нание адресатов в разные временные про-
межутки и являются неотъемлемым свя-
зующим звеном в формировании современ-
ного мироустройства. 

Результаты работы вносят вклад в раз-
витие медиалингвистики, политической лин-
гвистики, когнитивной лингвосинергетики, 
дискурсологии, корпусной лингвистики. 
Представляется перспективным проведение 
лингвистических исследований с анализом 
статистических данных, что повышает ре-
презентативность и верифицируемость ре-
зультатов исследований, практическую при-
менимость в современных реалиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе выявлены и проанали-
зированы корреляции структурных компо-
нентов русскоязычных медиатекстов газеты 
«Аргументы и факты» в два разных периода 
(1985–1987 гг. и 2015–2017 гг.). Трансфор-
мация российского языкового сознания 
за 30 лет представлена через аттракторы 
культурно-ценностной матрицы, репрезен-
тированной в медиадискурсивных речевых 
практиках. Точки входа при отборе материа-
ла исследования позволили оценить измене-
ния в медиадискурсивном пространстве по-
сле культурно-ценностного хаоса 1990-х гг. 
Информационное противостояние фиксиру-
ется в языковом материале заголовков ме-
диатекстов, представляющих свернутые 
смысловые конструкты, которыми, по боль-
шому счету, и мыслят реципиенты. 

Массированное, разноплановое и, глав-
ное, системное воздействие глобальной 
пропаганды приводит к значительной унифи-
кации языкового сознания членов мирового 
сообщества и к оперированию навязанными 
СМИ категориями мышления и алгоритмами 
поведения в глобальном масштабе. Зачастую 
данные изменения в языковом сознании и в 
самоидентификации сопряжены с размыва-
нием смысловых структур, в которых зафик-
сированы культурно-ценностные ориентиры и 
алгоритмы поведения для среднестатистиче-
ского индивида, в пользу альтернативных, 
чаще глобальных, как наиболее эффективно 
транслируемых в медиадискурсе, более при-
влекательных для реципиентов. При конкури-
ровании культурно-ценностных матриц (гло-
бальной и национальной) в СМИ при подаче 
информации имеет место информационно-
психологическая война за языковое сознание 
отдельных людей и социальных групп разной 
формы идентичности. 
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