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Аннотация. Статья посвящена проблемам лингвистических искажений медиаобраза стра-
ны, удалённой от страны-имиджеполучателя в медиатекстах её СМИ. Исследованы медиа-
тексты, освещающие жизнь Нигерии в «Российской газете» за 2020–2021 гг., их тематика, 
жанровые особенности и специфика выбора языковых средств. В процессе лингвистическо-
го лексико-семантического анализа наиболее частотных лексем в них выявлена резко отри-
цательная оценочность, характеризующих жизнь и деятельность нигерийского государства. 
Доказано, что подобный смысловой сдвиг в освещении Нигерии означает односторонность 
её представления, отрицательно влияет на формирование её медиаобраза, мешает созданию 
позитивного и перспективного имиджа Нигерии в странах далёкого зарубежья и оказывает 
негативное влияние на общественное мнение этих стран. 
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Abstract. The research is devoted to the problems of linguistic distortions of the media image of a 
country, distant from the image-receiving country in the media texts of its media. Media texts cov-
ering the life of Nigeria in the “Rossiyskaya Gazeta” in 2020–2021, their themes, genre features 
and the specifics of the choice of linguistic means are studied. In the process of linguistic lexical 
and semantic analysis of the most frequent lexemes, a sharply negative evaluative characterization 
of the life and activities of the Nigerian state was revealed. It is proved that this semantic shift in 
the coverage of Nigeria means the one-sidedness of its representation, negatively affects the for-
mation of its media image, hinders the creation of a positive and promising image of Nigeria in 
countries far abroad and has a negative impact on public opinion in these countries. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема устойчивого положительного 

имиджа особенно критична для стран, нахо-
дящихся далеко от цели имиджевого воздей-
ствия. Имидж, основным строительным ма-
териалом которого является сложившийся 
естественным образом образ, всегда имеет 
цели и задачи, ради реализации которых он и 
создаётся. Однако чем дальше от другой 
страны находится страна-получатель имид-
жевого послания, тем сложнее стране-отпра-
вителю руководить этим процессом. Несмот-
ря на глобализацию медиасферы в цифровом 
пространстве, СМИ страны-отправителя в 
силу множественности барьеров, ограничи-
вающих её информационно-коммуникацион-
ную деятельность, не имеют возможности 
оказывать какое-либо существенное влияние 
на формирование медиаобраза своей страны 

в стране далёкой. Там ведущим создателем 
медиаобраза страны становятся СМИ стра-
ны-получателя, не обладающие достаточны-
ми знаниями о стране-отправителе, не 
имеющие представлений о её особенностях. 
Исходя из основополагающей концепции 
образа как явления с устойчивыми характе-
ристиками, которые складываются без по-
стороннего влияния или участия, в случае с 
«далёкой» страной эти характеристики фор-
мируются в медиатекстах, публикуемых 
СМИ страны-получателя. Особенно наглядно 
это проявляется в тематике и отборе осве-
щаемых событий. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Проблема исследования – выявление 

лингвистических указателей на искажение 
медиаобраза Нигерии в российских СМИ, их 
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анализ с целью определения их значимости с 
точки зрения формирования имиджа «далё-
кой» страны в странах дальнего зарубежья. 

Исследовательский вопрос состоит в 
том, что для «далёкой» страны публикации о 
ней в СМИ страны-имиджеполучателя явля-
ются единственным ресурсом формирования 
её медиаобраза в общественном сознании 
массовой аудитории. Языковые средства 
воздействуют на аудиторию и создают в её 
представлении устойчивый медиаобраз «да-
лёкой» страны вдали от неё через неродной 
для этой страны язык, усугубляя этим иска-
жение образных характеристик. 

Материалом исследования являются ме-
диатексты о Нигерии, опубликованные на 
сайте «Российской газеты» в 2020–2021 гг. 

Задачи и гипотеза исследования опреде-
лили необходимость использования таких 
методов, как описание, обобщение, интер-
претация и классификация материала, метод 
лексико-семантического и коммуникативно-
го анализа. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 
Понятие образа многогранно и разраба-

тывается в различных гуманитарных науках, 
прежде всего литературоведении, где худо-
жественный образ – одна из основных кате-
горий литературоведческого анализа. Еще в 
70-е гг. прошлого века складываются его ба-
зовые принципы и подходы. Л.И. Тимофеев в 
исследовании по теории литературы предла-
гает рассматривать образ как «конкретную и 
в то же время обобщённую картину челове-
ческой жизни» [1, с. 60]. Это положение не-
обходимо применить к исследованию образа 
«далёкой» страны, так как её медиаобраз 
должен объективно и полномасштабно пред-
ставить картину человеческой жизни в этой 
стране. Распространяя данное утверждение, 
П.В. Палиевский усматривает в образе 
«сложную взаимосвязь деталей конкретно-
чувственной формы как систему образных 
деталей, находящихся в сложном взаимоот-
ражении, благодаря чему создаётся нечто 
существенно новое, обладающее колоссаль-
ной содержательной ёмкостью» [2, с. 128]. 
Следовательно, целостный образ «далёкой» 
страны, рисуемый СМИ, должен сочетать в 
себе все необходимые компоненты, как 

портрет человеческого лица. Только в этом 
случае он сможет воздействовать на аудито-
рию на чувственно-эмоциональном уровне и 
влиять на её мнение об этой стране. Очень 
подробное исследование природы, видов и 
форм словесно художественного портрета 
дано в работах О.А. Мальцевой, которая сре-
ди разнообразных языковых средств выделяет 
лексику, описывающую внешность [3, с. 67]. 
В лексике медиаобраза главенствующую 
роль выполняют выраженные существитель-
ными номинативы, позволяющие сэкономить 
языковые средства и сжать смыслы в ограни-
ченном объёме медиатекста. 

Среди многочисленных последующих 
исследований, посвящённых этому предмету, 
особое внимание привлекают те, в которых 
содержатся выводы, полезные для решения 
поставленной проблемы. М.И. Котович об-
ращает внимание на языковые средства соз-
дания персонажа в художественном произве-
дении и справедливо подчёркивает среди 
компонентов образа ведущую роль портрета, 
утверждая, что «портрет персонажа художе-
ственного произведения представляет собой 
одну из разновидностей описания как формы 
контекстно-вариативного членения текста» 
[4, с. 66]. Н.Г. Пелевина и Е.Е. Заря подтвер-
ждают, что «через портрет автор раскрывает 
внутренний мир персонажа, особенности его 
характера» [5, с. 20]. Ещё более тщательно 
трактует образ и средства его создания  
А.А. Светличная, указывая на структурную 
комплексность и формирование образа во 
взаимодействии «портрета, поступков, био-
графии и характеристики героев, их привы-
чек и манер» [6]. В зарубежных исследова-
ниях понятия образ и имидж являются прак-
тически зеркальными синонимами. По мне-
нию М. Денеси, термин “media image” озна-
чает «представление и чувственное отраже-
ние» [7, p. 28], причём разные исследователи 
сообщают понятию имиджа различные вари-
анты, среди которых для нас наиболее важен 
термин “public image”, означающий публич-
ный имидж [8]. 

В медиаобразе портрет как средство его 
создания также занимает первое место, по-
скольку конкретное описание события, без-
условно, должно содержать портретную пер-
сонализацию участников события. В случае 
настоящего исследования персонажем стано-
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вится вся страна. Е.Б. Борисова, рассуждая о 
содержании понятий «художественный об-
раз» и «образность» в литературоведении и 
лингвистике, представляет образ как «систему 
конкретно-чувственных деталей» [9, с. 21]. 
Действительно, при переносе на исследова-
ние образа страны это означает, что полно-
ценным он может считаться в том случае, 
когда все его характеристики будут обладать 
силой воздействия на чувства и могут быть 
систематизированы. Этот же исследователь 
продолжает далее рассматривать понятие 
художественного образа более подробно, ут-
верждая, что «образ – это конкретная и в то 
же время обобщенная картина бытия, соз-
данная при помощи вербальных средств и 
художественно-композиционных приёмов, и 
имеющая эстетическое значение» [9, с. 25]. 
Многое из этого мнения экстраполируется и 
на медиаобраз страны, в частности конкрет-
ность и обобщённость картины бытия в этой 
стране, которая требует всесторонней инфор-
мации о разнообразных событиях, которые 
происходят в Нигерии, как и в любой другой 
стране. Особенно актуальным становится 
уточнение о вербальных средствах и компо-
зиционных приёмах, которые имеют значение 
при создании любого связного по смыслу тек-
ста, а в случае с освещением жизни «далёкой» 
страны за рубежом вербализация образа ста-
новится принципиально важной. 

Медиапространство приобретает сегодня 
глобальный характер, поскольку медиа ока-
зывают влияние на все стороны обществен-
ной и личной жизни за счёт вовлечения в ме-
диавзаимодействие огромной аудитории [10, 
р. 169]. Для одного из основоположников 
медиаисследований М. Маклюэна «медиа как 
средство коммуникации оказывает решаю-
щее воздействие на содержание сообщения» 
[11, р. 27]. В данном случае имеется в виду 
именно медиаречь, значение которой под-
чёркивают К. Нортимо, Дж. Хёрконенб и 
Е. Карвоненч, определяя медиа как «языки, 
каждый из которых обладает собственной 
грамматикой» [12, р. 2807]. В последние го-
ды в связи с активным развитием медиапро-
странства возникло новое научное направле-
ние медиалингвистики, изучающее функцио-
нирование языка в массовой медиакоммуни-
кации преимущественно в виртуальном про-
странстве. В связи с этим возникли новые 

подходы и к изучению образа, а точнее ме-
диаобраза, формирующегося в сетевых тек-
стах.  

Ведущий медиалингвист Т.Г. Добро-
склонская справедливо утверждает, что ме-
диалингвистика состоит в «изучении концеп-
туальной стороны текстов массовой инфор-
мации и направлена на выявление соотноше-
ния реальной действительности и её медиа-
репрезентаций» [13, с. 51]. Данное мнение 
подтверждает потребность выявления соот-
ношения между реальной жизнью государст-
ва и медиапрезентацией в СМИ её получате-
ля. Л.В. Хочунская в ряду специфических 
характеристик медиаобраза, проявляющихся 
в СМИ, отмечает, что «современные средст-
ва массовой коммуникации предъявляют 
своей аудитории мозаичный образ мира» [14, 
с. 116]. Этот принцип мозаичности реально 
проявляется в медиаобразе «далёкой» стра-
ны, формирующейся в СМИ страны-получа-
теля. В то же время важным становится и 
мнение И.Ю. Киселёва о том, что «сущест-
вующие ранее стереотипы всё равно остают-
ся в подсознании аудитории» [15, с. 256]. В 
ситуации хаотичной мозаичности стереоти-
пы не только обретают решающее влияние 
на общественное мнение, но и прочно закре-
пляются в нём. Как считает Т.Н. Галинская, 
«сегодня уже нет сомнений, что массмедиа 
действительно оказывают влияние на мнения 
и настроения в обществе». Более того, «тек-
стовые описания фрагментов реальности, 
отражающие мировоззрение, ценностные 
ориентации, политические предпочтения, а 
также психологические качества журнали-
стов» [16]. Именно поэтому первостепенное 
значение приобретает лингвистический ана-
лиз медиатекстов, формирующих образ стра-
ны вдали от неё. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
«Российская газета» – одно из централь-

ных российских периодических изданий, 
официальный печатный орган правительства 
Российской Федерации. Такой статус в рус-
скоязычном медийном пространстве обеспе-
чивает «Российской газете» высокую степень 
доверия и авторитета. Публикации «Россий-
ской газеты» часто цитируются в других из-
даниях, формируя устойчивое общественное 
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мнение. Сама газета является активным уча-
стником медиакоммуникативных процессов 
и как владелец аккаунтов в социальных се-
тях, и как организатор интернет-сообществ, и 
как надёжный источник информации для 
других интернет-ресурсов. 

Сетевая версия газеты «Российская газе-
та» – это большой по объёму, достаточно 
разветвлённый по своей архитектуре сайт с 
многовекторным рубрикатором. В числе 
рубрик, заявленных на главной странице 
сайта, – рубрика «В мире», из которой можно 
попасть в раздел «Африка», а затем – в под-
раздел «Нигерия». За 2 года в нём собралось 
33 публикации, подавляющее большинство 
которых по жанру являются информацион-
ными заметками, более или менее расширен-
ными. В информационных жанрах, особенно 
в заметках, отсутствуют оценки, экспрессив-
ность, мнения. Однако информационная до-
минанта не исключает оценочности, которая 
может быть выражена через значение вы-
бранных лексических единиц. Анализ 33 
публикаций позволяет выявить наиболее ха-
рактерные черты медиаобраза Нигерии, ко-
торый в них формируется, и определить их 
оценочный статус. 

Категория медиаобраза структурно опи-
рается на принцип четырёх «w». Компоненту 
«кто» соответствуют наиболее частотные 
лексемы «боевики», «бандиты». Негатив-
ность определяется семантикой этих слов, 
которые в русском языке имеют определён-
ные значения, кодифицированные в толко-
вых словарях. В русском языке данные слова 
имеют чёткие кодифицированные значения, 
среди которых наиболее негативным являет-
ся слово «бандит», которое означает «граби-
тель», «преступник», «нарушитель», то есть 
человек, занимающийся общественно осуж-
даемой, запрещённой деятельностью, это 
слово относится к инвективной, бранной 
лексической группе. («В Нигерии похитив-
шие 200 школьников бандиты потребовали 
выкуп»). 

Данный смысл поддерживают другие 
частотные номинации в текстах «Российской 
газеты» о Нигерии, где данные слова явля-
ются подлежащими, то есть главными чле-
нами предложений, которые описывают ни-
герийскую жизнь. Слово «боевики» имеет 
значение «участник незаконного боевого 

формирования», что также связано с неза-
конной деятельностью, обсуждаемой обще-
ством. («Нигерийские боевики убили залож-
ников из НПО «Действие против голода»). 

Слово «пират» является синонимом 
слова «бандит», в толковых словарях имеет 
помету «уничижительный» и означает «раз-
бойник», которое в свою очередь образовано 
от слова «разбой», то есть «нападение с це-
лью насильственного хищения чужого иму-
щества, может привести к гибели жертв на-
падения». Очевидность нелегитимной дея-
тельности усугубляется законодательством, 
предусматривающим наказание за разбой и 
бандитизм. («У побережья Нигерии пираты 
захватили судно с украинцами на борту»). 

Компоненту «что произошло» – глаголы 
совершенного вида в прошедшем времени, 
которые подчёркивают конкретные результа-
ты, усиливают фактологичность, обеспечи-
вают выражение информации в форме ут-
верждений. Реализация компонента «что 
произошло» лингвистически обеспечивается 
глаголами, которые обозначают в предложе-
ниях сказуемые и служат для выражения ос-
новных действий, происходящих в Нигерии, 
также имеют ярко негативную окраску. Гла-
гол «убить» в русском языке означает «ли-
шить жизни, умертвить». Глагол «похитить» 
в русском языке означает «тайно, незаконно 
отнять, завладеть, украсть» (синоним – гла-
гол «украсть»). («В Нигерии похитили двух 
моряков из России»). Глагол «захватить» в 
русском языке имеет несколько значений, в 
ряду которых выделяется значение, связан-
ное с понятием «захватчик», человек, зани-
мающийся насильственным присвоением 
себе чужого имущества или ограничением 
свободы других людей с угрозой для их жиз-
ни. («Пираты захватили контейнеровоз у 
берегов Нигерии»). Все эти действия оцени-
ваются как противоправные. В отношении 
живых существ, за исключением некоторых 
случаев, такие действия осуждаются общест-
вом и морально, и законодательно. Следова-
тельно, лица, которые совершают такие дей-
ствия, также отвергаются обществом. Пере-
носные значения этих слов также опираются 
на прямые значения, имеющие резко отрица-
тельную оценку. 

Нигерийские боевики становятся цен-
тральными персонажами медиаобраза. Они 
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часто похищают людей и редко их освобож-
дают. («Не менее 30 человек стали жертва-
ми теракта в Нигерии»). Отношения с Рос-
сией также отражаются в похищениях и ос-
вобождениях российских граждан. О властях 
Нигерии сообщают в связи с пандемией и 
смертью от ковида представителя админист-
рации президента Нигерии. («В Нигерии от 
COVID-19 умер глава администрации прези-
дента») А также с крушением самолёта, в 
котором погибает высокопоставленный во-
енный. Даже природа в Нигерии характери-
зуется в негативном контексте: страна не-
пригодна для проживания. («Столица Ниге-
рии может стать непригодной для прожи-
вания из-за изменения климата»). За 2 года, 
по сведениям сообщений в «Российской га-
зете», Нигерия лишь один раз проявила ха-
рактер и потребовала нечто принадлежащее 
ей. Самостоятельно Нигерия лишь заблоки-
ровала твиттер, зарегистрировала вакцину 
«Спутник», потребовала от Британии вер-
нуть миллионы долларов. («Нигерия потре-
бовала от Британии вернуть миллионы ге-
нерала Сани Абача»). 

В «Российской газете» Нигерия предста-
ёт как страна, в которой происходят только 
несчастья, власть не имеет никакой силы, 
хозяйничают боевики, бандиты и пираты. («В 
Нигерии 15 человек стали жертвами атаки 
на кортеж губернатора»). По мнению «Рос-
сийской газеты», за 2 года в ней случились 
крупный пожар, крушение самолёта, обру-
шение здания с большими жертвами, блоки-
ровка твиттера, заражение ковидом, массовая 
смерть от жёлтой лихорадки, захваты, убий-
ства и похищения. Ключевыми фреймами 
тематики сообщений являются «пираты», 
«боевики», «ковид», «жёлтая лихорадка», 
«захват», «болезнь», «убийство», «круше-
ния», «обрушения», «непригодность», «по-
теря больших денег». Все эти фреймы объе-
диняются в ассоциативную цепочку с семан-
тикой смерти. Наблюдается ненамеренная 
дискредитация, нарушающая информацион-
ное право Нигерии на объективное освеще-
ние её жизни и деятельности. Нигерия пред-
стаёт на сайте «Российской газеты» как стра-
на, в которой боевики и пираты – главные 
действующие лица. Через публикации вы-
страивается устойчивая смысловая парадиг-
ма негативной оценочности. Если выстроить 

шкалу негатива по степени возрастания из 
трёх ступеней – резко негативный, относи-
тельно негативный и малонегативный, то 33 
публикации разделятся следующим образом: 
28 (85 %) – резко негативные, 4 (12 %) – от-
носительно негативные и 1 (3 %) – малонега-
тивная. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Для «далёкой» страны чуждый ей язык 

становится единственным инструментом 
формирования общественного мнения об 
этой стране через медиаобраз, формирую-
щийся в СМИ вдали от неё. Именно СМИ 
страны-получателя этого медиаобраза явля-
ются решающей силой воздействия на фор-
мирование стереотипов, которые могут усто-
яться в общественном мнении и влиять на 
дальнейшее восприятие страны.  

Выявленные лингвистические маркеры 
искажения медиаобраза Нигерии в сетевых 
медиатекстах «Российской газеты» относятся 
к лексическому уровню языковой системы и 
оказываются эффективным инструментом 
формирования устойчивых стереотипных 
представлений о «далёкой» стране. Языко-
вые средства журналистских текстов воздей-
ствуют на аудиторию и создают в её пред-
ставлении медиаобраз «далёкой» страны че-
рез неродной для этой «далёкой» страны 
язык, усугубляя степень негатива. 

В информационных сообщениях зару-
бежных СМИ о «далёкой» стране имплицит-
но вшиты коннотации отношения к этой 
стране. Относительно Нигерии эти коннота-
ции имеют резко выраженную негативную 
окрашенность, что подтверждается анализом 
языка и стиля этих сообщений. Возникающее 
когнитивное искажение вызывает деструк-
цию общей информационной картины в от-
ношении места Нигерии в мировом медиа-
ландшафте. Медиаобраз Нигерии, представ-
ленный в «Российской газете», не может 
служить эффективным материалом для фор-
мирования общественного мнения. «Далё-
ким» странам, подобным Нигерии, требуется 
серьёзная работа по коррекции медиаобраза 
в зарубежных СМИ. Перспективность иссле-
дования данной проблемы определяется тем, 
что она касается очень многих стран мира, 
имидж которых имеет для них важнейшее 



Лексико-семантические маркеры искажения медиаобраза Нигерии в российских медиатекстах 

 
Neophilology, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 369-376. 375 

значение в эпоху перехода мирового сообще-
ства в информационное пространство. И 
проблемность построения качественного 
имиджа из-за искажений в медиаобразе ока-

зывается актуальной для широкого спектра 
стран, находящихся «в тени» глобальной ин-
формационной повестки дня. 
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