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Аннотация: в настоящее время средства массовой информации отражают постоянно меняющуюся кар-

тину мира с помощью регулярного воспроизводства и анализа основных тем, оказывая тем самым значи-

тельное воздействие на формирование мировоззрения у широкой аудитории читателей. Пресса рассматри-

вается исследователями как эффективный механизм массового информационного манипулирования, с этой 

целью журналисты прибегают к использованию в тестах СМИ различных средств выражения отношения к 

транслируемой информации. К таким средствам относится и метафора. Целью статьи является анализ осо-

бенностей употребления метафоры в англоязычном медийном дискурсе на материале публикаций обще-

ственно-политической тематики. При написании статьи использовались метод сплошной выборки, лингви-

стического анализа текста. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы в качестве вспомогательного материа-

ла в вузовской практике в курсе стилистики, лингвистики. Автор приходит к выводу, что для решения ос-

новных прагматических задач – информирования и воздействия – журналисты используют метафоры раз-

личных сфер-источников. В результате проведенного анализа были выделены такие метафорические моде-

ли представления общественно-политических процессов как политика – это военные действия, политика – 

это поиск баланса, политика – это игра, политика – это строительство, политика – это цирк, политика – это 

усугубление и политика – это природа. 
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В классе слов, имеющих расширенную трак-

товку и являющимися одним из наиболее вырази-

тельных средств, следует выделить метафору, ха-

рактерными особенностями которой выступают 

универсальность и многоплановость. За счет 

наличия данных особенностей человек использует 

метафоры практически в каждой из сфер жизнеде-

ятельности. Метафоры активно используются и в 

дискурсе СМИ, в публикациях разных рубрик, в 

том числе и посвященных общественно-

политическим событиям в стране и мире. 

За счет метафор обеспечивается возможность 

создания емкого, выразительного образа. Метафо-

ризация может основываться на многообразных 

признаках, которыми характеризуются явления, 

предметы (изменчивость, постоянство, назначе-

ние, качество, объем, форма, цвет и др.). 

Дефиниция метафоры, представленная в сло-

варном издании, отражает сущность данного по-

нятия: «МЕТАФОРА [от др.-греч. μεταφορά пере-

нос]. Перенос названия с одного предмета (явле-

ния, действия, признака) на другой на основе их 

сходства. С точки зрения стилистической окраски 

и использования в языке метафоры делятся на три 

группы: 1) утратившие образность: ручка двери; 2) 

сохраняющие в языке образность: бисерный по-

черк; 3) авторские, индивидуально-стилисти-

ческие метафоры: Улыбкой ясною природа сквозь 

сон встречает утро года (П.)» [6, с. 230]. 

 Использование метафоры характеризуется вза-

имодействием двух или нескольких относящихся к 

различным понятиям значений. При этом форми-

руется новое значение, поэтому изучение метафо-

ры предполагает анализ всех составляющих мета-

фору компонентов, категорий взаимодействующих 

объектов и присущих им свойств и признаков [14]. 

А.А. Потебня в числе первых отметил наличие 

взаимосвязи между метафорой и процессом по-

знания действительности человеком. Он также 

указывал на связь метафоричности с имеющейся у 

человека способностью к осознанию различий 

субъективного начала и течения мысли. А.А. По-

тебня указывал, что метафору следует рассматри-

вать в качестве способа, позволяющего пополнять 

словарный запас. При этом необходимо учитывать 

определяющее значение с точки зрения развития 

языковой семантики метафорического переноса 

значений [9, c. 45]. 

По мнению Н.Д. Арутюновой, соответствую-

щий феномен следует трактовать в виде употреб-

ления обозначающего определенный класс при-

знаков, предметов, действий, явлений слова для 

того, чтобы номинировать, характеризовать иной, 

сходный с первым в том или ином отношении 

объект [2, c. 81]. 

В трактовке И.Р. Гальперина анализируемое 

явление представлено в виде выражения отноше-

ния предметно-логического и контекстуального 

значений, которое обусловлено сходством призна-

ков, присущих двум понятиям [4, c. 25]. 

С помощью метафоры осуществляется обозна-

чение характеристик, присущих одному, предмету, 
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явлению посредством актуализации значений, ко-

торые присущи совершенно другим явлениям, 

предметам. 

Основу метафоры составляет, таким образом, 

двойственность в семантическом отношении. Ме-

тафоризация значения предполагает участие ряда 

составляющих в виде субъектов, являющихся ос-

новными, вспомогательными, и имеющимися у 

каждого из данных субъектов свойств. 

В научных публикациях, предметом анализа 

которых являются метафоры, имеется значитель-

ное число дефиниций, в соответствии с которыми 

процесс метафорического переноса выступает в 

виде языкового феномена, являющегося нетипич-

ным, не подчиняющегося законом логики и пред-

ставляющего собой противоположность шаблон-

ности, стереотипности [8, с. 55]. 

Следует отметить существенную роль в пони-

мании природы метафоры подхода к ее понима-

нию, который представила Н.Д. Арутюнова, счи-

тающая метафору «интерпретируемой аномали-

ей», семантической неправильностью, которая 

возникает в результате «намеренного нарушения 

закономерностей смыслового соединения слов» [2, 

c. 346]. Ученый трактует метафору в виде особого 

способа, посредством которого формируются 

недостающие значения [2, c. 362]. 

По мере того, как сфера действия метафоры 

увеличивается, область присущих ей признаков, 

свойств сужается.  Данное явление связано с реа-

лизацией принципа уподобления, подобия. Соот-

ветствующий принцип имеет определяющее зна-

чение с точки зрения метафоризации. Исходным 

пунктом процесса метафоризации выступает 

ощущение, что существует подобие образа реалии 

и определенного представления в отношении иной 

реалии, являющегося образно-ассоциативным и в 

определенном мере сходным с первым [13, c. 176]. 

Соответственно, метафора во всех случаях 

нацелена на объект. Интерпретация присущих 

данному объекту свойств при этом является иной, 

нередко неожиданной. Выявление особенностей 

функционирования метафоры предполагает необ-

ходимость учитывать отражение в языке нацио-

нально-культурных особенностей. 

Метафора активно используется в различных 

сферах жизнедеятельности человека. Одной из 

областей ее применения выступает политический 

дискурс. 

А.Н. Баранов анализирует институциональные 

аспекты политического дискурса, отмечая, что 

указанный дискурс представлен в виде совокупно-

сти речевых актов,  осуществляемых субъектами 

речи в рамках политических прений, дискуссий, 

выступлений согласно существующим в публич-

ной политике традициям, нормам, правилам [3, с. 

17]. 

Присущие политическому дискурсу суще-

ственные особенности представлены в виде: 

 наличия ситуации общения, являющейся 

средой проявления характерных черт, имеющихся 

у жанра политического дискурса; 

 утверждения имеющихся у субъектов по-

литики интересов, наличия основной интенции 

политического дискурса в виде борьбы за присво-

ение политической власти; 

 отражения относящихся к политической 

сфере тем [1]. 

Политический дискурс реализуется в выступ-

ления политических деятелей, в политической ре-

чи, которая произносится перед публикой, аудито-

рией в ситуации прямого взаимодействия полити-

ка и потенциальных избирателей  [3, с. 17]. 

Видится наиболее содержательным понятие 

политического дискурса, представленное А.Н. Ба-

рановым – соответствующий дискурс трактуется в 

виде совокупности речевых актов, осуществляе-

мых субъектами речи в рамках политических пре-

ний, дискуссий, выступлений согласно существу-

ющим в публичной политике традициям, нормам, 

правилам [3]. Обоснованным видится и определе-

ние Е.И. Шейгал, предлагающее рассматривать 

политический дискурс в виде любых речевых об-

разований, в содержательном отношении связан-

ных со сферой политики [16, с. 23]. 

Одной из сфер реализации политического дис-

курса выступают СМИ. 

Исследователи определяют массовую комму-

никацию в виде особой системы социальных вза-

имодействий. Подобная система имеет особое 

значение в силу того, что объектом ее внимания 

является социальная среда, общество, являющееся 

социальным пространством, имеющим собствен-

ные культурные характеристики и внутренние 

процессы [12, с. 152]. 

В сопоставлении с прочими текстами медиа-

тексты характеризуются переработкой первичных 

текстов, их сокращением, систематизацией и осо-

бым оформлением. Следствием реализации дан-

ных процедур является появление медиатекста, 

выступающего в виде особой разновидности тек-

ста, которому присущи определенные закономер-

ности построения смысла, его оформления. Спе-

циалистами в сфере лингвистики указанный текст 

трактуется в виде медиапродукта, т.е. адресован-

ного массовой аудитории сообщения, в котором 

присутствует информация, относящаяся к опреде-

ленному медиажанру, и являющегося результатом 

медиапроизводства [7, с. 47]. 
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Медиатексты, по замечанию Т.Г. Добросклон-

ской, представляют собой одну из форм бытова-

ния языка в современных условиях, характеризу-

ющуюся широким распространением. Существует 

тенденция постоянного роста числа текстов, кото-

рые производятся и передаются посредством СМИ 

[10, с. 9]. Автор трактует медиадискурс в виде 

комплекса связанных с речевой деятельностью в 

сфере массовой коммуникации продуктов, процес-

сов, между которыми существует сложное взаи-

модействие [10, с. 152]. 

Медиадискурс представлен в виде деятельно-

сти, которую осуществляют субъекты массовой 

коммуникации. В этой связи медиадискурс, как 

любая деятельность, обуславливается стремлени-

ем к достижению определенной цели. Цель опре-

деляет особенности содержания медиадискурса. 

Подобные цели связаны с формированием прогно-

за ситуации, описанием действительности, объяс-

нением действительности, ее оценкой, воздействи-

ем на создание адресатов и регулированием осу-

ществляемой ими деятельности. 

Наличие цели обуславливает определенную 

модальность медиадискурса в отношении к опре-

деленной предметной области. Цели имеют ком-

муникативные параметры, и достигаются в рамках 

коммуникаций. 

Интерпретация сообщений определяется фак-

торами в виде способов коммуникации, присущи-

ми участникам общения особенностями (ситуа-

тивно-коммуникационными, статусно-ролевыми), 

стратегий общения, условий, в которых происхо-

дит передача медийных сообщений и их получе-

ние. При этом подобные факторы оказывают вли-

яние и на смысловую структуру [10, с. 18]. 

Как полагает Н.В. Чичерина, в медиатексте се-

годня отчетливо проявляется функция, связанная с 

социальным регулированием. Отражением данной 

функции являются ограниченные возможности по 

проверке информации, ее прагматическая ориен-

тация. Соответственно, медиатекст выступает в 

виде средства, позволяющего формировать карти-

ну мира у массовой аудитории на основе интер-

претации реальности [15]. 

Элементы, из которых происходит формирова-

ние метафорической семантики, представлены 1) 

исходно присущим слову значением, 2) создавае-

мым на основе сопоставления образом, и 3) обу-

словленным осмыслением метафоры новым поня-

тийным содержанием. В этой связи метафора яв-

ляется полифункциональной (реализующей такие 

функции, как прагматическая и номинативная), 

двуплановой, двойственной в семантическом от-

ношении [11, c. 24-25]. 

В статье остановимся более подробно на упо-

треблении метафоры в политическом дискурсе 

англоязычных СМИ. Проведенный в работе ана-

лиз публикаций британского издания The Guardian 

[17] и американского издания The Washington Post 

[18] показал, что авторы статей прибегают к ис-

пользованию метафоры как эффективному сред-

ству реализации убеждающего воздействия на це-

левую аудиторию. Благодаря метафоре создается 

емкий, яркий и запоминающийся образ [5]. 

Согласно проведенному анализу, авторы пуб-

ликаций, посвященных вопросам общественно-

политической жизни страны и мира, используются 

метафоры различных сфер-источников. В корпусе 

фактического материала были выделены следую-

щие: война и военные действия, строительство, 

игра, погодные явления, цирк, баланс, углубление. 

Рассмотрим метафоры с выделенными сферами-

источниками на примерах из корпуса фактическо-

го материала. 

Сфера-источник «Война и военные действия» - 

политические события в стране и мире представ-

ляются авторами проанализированных публика-

ций через реалии войны и военных действий. 

Так, например, в примере ниже употребляется 

метафора culture war ‘культурная война’, которая 

обозначает ведущиеся в британском обществе 

дискуссии о правах трансгендеров. Обращение к 

сфере военных действий указывает на ожесточен-

ных характер дебатов: The PM sees votes in a cul-

ture war over trans rights, but this issue must trans-

cend party politics (The Guardian, 13.04.2022) ‘Пре-

мьер-министр видит поддержку в культурной 

войне за права трансгендеров, но этот вопрос дол-

жен выйти за рамки партийной политики.’ 

В следующем предложении (заголовке статьи) 

употребляется метафора битвы battle ‘битва’ при 

обозначении судебного разбирательства между 

правителем Дубая и его женой. Тем самым, у чи-

тателя формируется представление о том, что рас-

сматриваемое дело было сложным и стороны не 

были готовы к компромиссу: Dubai ruler to have no 

direct contact with two children after UK court battle 

(The Guardian, 25.03.2022) ‘Правитель Дубая не 

сможет иметь прямых контактов с двумя детьми 

после судебного разбирательства в Великобрита-

нии’. 

В следующем фрагменте возможный исход 

противостояния в американском обществе на 

межрасовой почве определяется через военную 

метафору race war: “I don’t want to see a race war,” 

McGhee said, standing in a parking lot that separates 

Craighead’s and Bailey’s shops. “I hope it doesn’t 

come to that.” (The Washington Post, 29.03.2021). 

‘«Я не хочу видеть расовую войну», - заявил 

МакГи, стоя на автостоянке, разделяющей магази-

ны Craighead’s и Bailey’s. «Надеюсь, до этого не 

дойдет».’ 
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В приведенном ниже примере общественно-

политическая ситуация в США представлена при 

помощи метафор войны (culture war), раскола 

(microcosm of the schisms), взрыва (explosive disa-

greements). Все это приводит, по мнению автора 

рассматриваемой публикации к разногласиям и 

ссорам: What happened next is inflaming a culture 

war in this southwest Virginia town of 5,000 people, 

a microcosm of the schisms across America as ex-

plosive disagreements over the election, race and the 

role of police are fracturing relationships between rel-

atives, friends and neighbors. People are quarreling 

over who was treated with kid gloves — Black Lives 

Matter protesters or the largely White throng that 

stormed the U.S. Capitol (The Washington Post, 

29.03.2021). ‘То, что произошло дальше, разжигает 

культурную войну в этом городе на юго-западе 

Вирджинии с населением 5000 человек, представ-

ляющем собой микрокосм расколов по всей Аме-

рике, поскольку взрывные разногласия по поводу 

выборов, расы и роли полиции разрушают отно-

шения между родственниками, друзьями и сосе-

дями. Люди ссорятся из-за того, с кем обращались 

мягче – с протестующими Black Lives Matter или 

преимущественно белой толпы, штурмовавшей 

Капитолий США.’ 

Сфера-источник «Строительство» – в проана-

лизированных заголовках статей имеет место упо-

требление метафор, представляющих политиче-

ские процессы через образы строительства. 

Например, в следующем заголовке проводимый 

сирийским президентом Башаром Асадом полити-

ческий курс представляется автором публикации 

через образ строительства новой Сирии: ‘It’s a 

kind of revenge’: Damascus suburb demolished as 

Assad builds a ‘new Syria’ (The Guardian, 

23.03.2022) ‘«Это своего рода месть»: пригород 

Дамаска пошел под снос, пока Асад строит «но-

вую Сирию»’. 

Сфера-источник «Игра» – данная сфера пред-

ставлена в приведенном ниже фрагменте, а ис-

пользуемая метафора подразумевает, что полити-

кам пора закончить заниматься посторонними де-

лами и сосредоточиться на политике и предстоя-

щих выборах: Libya elite told to end ‘game of musi-

cal chairs and focus on elections’ (The Guardian, 

30.01.2022) ‘Ливийской элите приказали прекра-

тить играть в игру «Кто лишний?» и сосредото-

читься на выборах»’. 

Сфера-источник «Погодные явления» – в кор-

пусе фактического материала данная сфера-

источник представлена метафорой волны, через 

образ которой авторы публикаций описывают 

происходящие общественно-политические про-

цессы. Примерами употребления метафор этой 

сферы-источника могут выступать следующие 

предложения: Florida’s ‘don’t say gay’ bill inspired a 

chilling wave of Republican legislation (The Guardi-

an, 11.04.2022) ‘Законопроект штата Флориды «Не 

говорите, что гей» вызвал пугающую волну рес-

публиканского законодательства’. Violence in 

Mexico and Central America is driving large waves 

of migration (The Guardian, 24.03.2022) ‘Насилие в 

Мексике и Центральной Америке вызывает 

огромные волны миграции’. Andrew Cuomo re-

signed amid a wave of scandals. But don’t count him 

out (The Guardian, 13.03.2022) ‘Эндрю Куомо по-

дал в отставку на фоне волны скандалов. Но не 

стоит сбрасывать его со счетов’. 

Сфера-источник «Цирк» - в проанализирован-

ных текстах имеет место обращение автора к об-

разу цирка для реализации семантики несерьезно-

го отношения: Republican congressman Bob Gibbs 

retires, blaming redistricting ‘circus’ (The Guardian, 

6.04.2022) ‘Конгрессмен-республиканец Боб Гиббс 

уходит в отставку, назвав политику перераспреде-

ления округов «цирком»’. 

Сфера-источник «Баланс» – для рассмотренных 

общественно-политических статей характерно 

также употребление метафоры баланса как основ-

ной цели общественно-политической деятельно-

сти в целом. Данную метафору можно проиллю-

стрировать следующим примером: Israel tries to 

balance backing for Ukrainians and not offending 

Russia (The Guardian, 2.03.2022) ‘Израиль пытается 

найти баланс, поддерживая Украину и при этом 

стараясь не обидеть Россию’ 

Сфера-источник «Усугубление» – для выраже-

ния мысли о том, что участник общественно-

политических событий оказываются не в состоя-

нии найти точки соприкосновения, прийти к по-

ниманию, в заголовках статей используется мета-

фора углубления, как в следующем примере: Libya 

has two prime ministers as political divisions deepen 

(The Guardian, 10.02.2022) ‘В Ливии два премьер-

министра, а политические разногласия усугубля-

ются’. 

Предпринятый в работе анализ общественно-

политических британского издания The Guardian и 

американского издания The Washington Post пока-

зал, что для решения основных прагматических 

задач – информирования и воздействия – журна-

листы используют метафоры различных сфер-

источников. В результате проведенного анализа 

были выделены следующие метафорические мо-

дели представления общественно-политических 

процессов в британском издании: политика – это 

война и военные действия, политика – это поиск 

баланса, политика – это игра, политика – это стро-

ительство, политика – это цирк, политика – это 

усугубление и политика – это природа. 
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The metaphor in English political discourse (the case of mass media) 

 

Abstract: nowadays, the mass media reflect the ever-changing picture of the world through regular reproduc-

tion and analysis of the main themes. Thus, they have a significant impact on the formation of a worldview among 

a wide audience of readers. The press is considered by researchers as an effective mechanism for mass information 

manipulation; for this purpose, journalists use various means of expressing attitudes towards the broadcast infor-

mation in media tests. Metaphor is one of those tools. The objective of the article is analysis of  metaphors in the 

English-language media discourse on the basis of texts on socio-political topics.  When writing the article, the 

method of continuous sampling and linguistic analysis of the text were used. The materials and results can be used 

as an auxiliary material in university practice in the course of stylistics and linguistics. The author comes to the 

conclusion that in order to solve the main pragmatic tasks – to inform and influence the reader – journalists use 

metaphors of various source areas. The analysis revealed the following metaphorical models used for representing 

socio-political processes: politics as military operations, politics as search for balance, politics as a game, politics 

as construction, politics is a circus, politics as deepening and politics as nature. 
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