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La nieve cae sobre la casa donde nació el mariscal Tito, en el pequeño pueblo 
croata de Kumrovec (1.600 habitantes), junto a la frontera con Eslovenia (El País, 
24/01/23) (3). 

В приведенных примерах задействованы разные виды топонимов. В при-
мере (1) используются такие хоронимы, как название страны (Украина), на-
звание объединения стран (Европейский союз), название континента (Европа), 
и ойконим – название столицы (Киев). В примерах (2) и (3) приводятся на-
звания деревень Антоновка и Кумровец (ойконимы) и названия области Хер-
сонская область и страны Словения (хоронимы). Все эти онимы выполняют 
разные функции. В частности, ойконимы Антоновка и Кумровец, Киев реали-
зуют свою основную адресную функцию – функцию локализации географи-
ческого объекта в пространстве, но только в определенных контекстных усло-
виях. В силу того, что они, по мнению автора, известны далеко не всем чита-
телям, их местонахождение в пространстве уточняется путем указания на 
другие, более крупные и известные объекты, такие, как область (2) или страна 
(3). Иными словами, в случаях такого рода для реализации топонимом адрес-
ной функции необходим топонимический контекст. Важной является синта-
ксическая роль онима в предложении, в котором он является компонентом 
локативной конструкции, указывающей на место протекания действия или 
события. 

Другими функциональными свойствами обладают топонимы в примере 
(1). Ойконим Киев, как и в предыдущих примерах, является частью локатив-
ной конструкции («в Киеве») и также реализует адресную функцию, причем 
опять-таки при поддержке контекста – макротопонима Европа («[в Киеве, 
столице этой страны] восточной Европы» в атрибутивной конструкции. В 
то же время хоронимы Украина и Европейский союз, как и урбаноним 
Пентагон в примере (4), идентифицируют уже не географический объект, а 
коллективный субъект, который совершает определенное действие, 
поскольку онимы являются агенсом (подлежащим) в предложениях с глаго-
лами действия.  

El Pentágono dijo que el globo no proporcionó a China capacidades que no 
tuviera ya con sus satélites espías y que había tomado medidas para evitar que se 
registrara cualquier información importante (El Mundo, 05/02/23) (4). 

Приведенные примеры свидетельствуют о богатом функциональном по-
тенциале топонимов в испанском медийном тексте и о связи между синтак-
сическим статусом онима в предложении и реализуемой им функции. Даль-
нейшее изучение топонимов поможет выяснить весь спектр значений и 
ассоциаций, реализуемых ими в медиапространстве разных языков и культур. 
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ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ: 
ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Рассмотрены вербальные, невербальные и смешанные знаки, которые встречаются в 

англоязычных средствах массовой информации, посвященных эпидемии коронавируса. 
Выявлен воздействующий потенциал языковых знаков различных типов. 

Ключевые слова: вербальные знаки, речевое воздействие, дискурс, пандемия, 
семиотика 

 
PANDEMIC DISCOURSE OF ENGLISH MEDIA:  

LINGUOSEMIOTIC ASPECT 
 

Verbal, nonverbal and mixed signs found in the English media devoted to the coronavirus 
epidemic are considered. The persuasive potential of language signs of various types is revealed. 

Key words: verbal signs, linguistic persuasion, discourse, pandemic, semiotics 
 
Актуальность выбранной тематики связана с неослабевающим ин-

тересом к механизмам и способам воздействия, которые активно приме-
няются сегодняшними средствами массовой информации для того, чтобы 
привлечь внимание общества к той или иной проблеме. Кроме того, в послед-
ние годы одной из наиболее дискутируемых тем в СМИ служит эпидемия 
COVID-19. Проникнув во все страны мира, она получила статус пандемии, 
борьба с которой продолжается в международном масштабе и по сей день, 
что, в свою очередь, позволяет выделить в современном медиапространстве 
пандемический дискурс.  

Цель работы заключается в характеристике англоязычного панде-
мического медиадискурса через совокупность его типологических признаков, 
а также лингвосемиотические средства актуализации его сущностных 
свойств. 

Фактологический материал включает свыше 450 простых и составных 
англоязычных номинаций, денотирующих ситуацию с пандемией, 
отобранных из следующих англоязычных изданий: «The Sun», «The 
Guardian», «The Independent», «USA Today», «The Time», «The Washington 
Post», «The US News», «The New York Times», «The Daily News», «The 
Telegraph», «The Express», «The Economist», а также информационно-новост-
ных агентств «Sky News», «Euronews», «Fox News», «The ВВС News», 
«Bloomberg», «Abc News» и специализированных медицинских интернет ре-
сурсов «Medical News Today», «State News» и др. В работе использовались ме-
тоды контекстологического, дистрибутивного, дискурсивного и интенцио-
нального анализа с элементами количественного подсчета. 

Теоретическую основу исследования составила знаковая теория языка, 
разработанная в трудах отечественных и зарубежных ученых, лингво-
семиотическая классификация А. В. Олянича [1, с. 213], понимание дискурса 
как системы знаков, функционирующих на фоне социального контекста [2, с. 
167].  

Пандемический дискурс англоязычных средств массовой информации 
обладает определенными параметрами, которые характеризуются при помо-
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щи вербальных знаков, обозначающих участников событий (знаки-персона-
лии), их действия (знаки-процессивы), используемые ими материальные и
нематериальные ресурсы (знаки-инструментативы), дающих количественные
и качественные характеристики (знаки-квантификаторы и знаки-классифи-
каторы), осуществляющих пространственную локализацию (знаки-локативы),
а также невербальных (шрифт, цвет) и смешанных (графика в социальной
рекламе и постах) знаков.

Функционируя в текстах СМИ, посвященных пандемии, языковые знаки
служат для оказания определенного воздействия на эмоциональное состояние
читателей. Так, знаки-персоналии демонстрируют масштаб эпидемии, увели-
чивают подлинность информации, показывают озадаченность властей возник-
шей ситуацией. Знаки-квалификаторы говорят о моральном и физическом со-
стоянии граждан и врачей, характеризуют систему здравоохранения. Знаки-
процессивы уведомляют об ухудшении или улучшении ситуации. Знаки-кван-
тификаторы сообщают о негативных экономических последствиях, служат
для количественного анализа и обоснования результативности методов лече-
ния. Знаки-инструментативы способствуют запоминанию названий медицин-
ских препаратов, отражают комплексность мер борьбы с инфекцией. Знаки-
локативы свидетельствуют о ее распространении.

В дальнейшем планируется продолжить внутриклассовую диффе-
ренциацию языковых знаков, а также установить связи пандемического дис-
курса с дискурсами других типов.
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