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Цель исследования - выявление идеологем, использованных в медиатекстах об украин-
ском кризисе.

Материал исследования - сайты (www.golos-ameriki.ru/content/ron-poroshenko-and-donbass-
law/2508359.html

http://www.km.ru/forum/world/2014/05/22/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/740654-kievskaya-
khunta-nastoyashchii-klub-samou

http://ndrrus.blogspot.ru/2014/04/blog-post.html

http://112.ua/mnenie/glavnyy-separatist-ukrainy-48350.html

http://ria.ru/world/20140318/1000037870.html

http://www.russia.ru/id406017/status/632010000000b

http://www.kp.ru/daily/26230/3113433/ ) за период весна - осень 2014 года.

Метод исследования - контекстный анализ и стилистический анализ медиатекстов.

Гипотеза - идеологема является ядром публицистического дискурса. Во время ин-
формационных войн происходит борьба дискурсов (украинского и российского), которую
можно охарактеризовать через борьбу идеологем.

Идеологема, то есть основная мысль, которая наиболее полно выражает содержание
той или иной системы взглядов, присуща каждой идеологии. Идеологема всегда маркиро-
вана, то есть эмоционально окрашена. Например, идеологема «фашизм» - это негативно
маркированный политический термин. В Германии в годы Третьего рейха Геббельс, один
из соратников Гитлера, сформулировал законы нацистской пропаганды. Пропаганда, по
словам Геббельса, «должна адресоваться только массе», и для ее успеха необходимо со-
блюдать некоторые законы:

- умственного упрощения;

- ограничения материала;

- вдалбливающего повторения;

- субъективности;

- эмоционального нагнетания.

Любопытно, что почти каждый упомянутый выше закон нацистской пропаганды яв-
ляется одновременно и критерием успешно внедренной в жизнь идеологемы.

В ноябре 2013 года украинское правительство решило приостановить процесс подпи-
сания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это решение привело к массовой акции
протеста в центре Киева, а также в других городах Украины, получившей в социальных
сетях и СМИ название «Евромайдан». Украинский кризис, последовавший вслед за этим,
стал причиной появления следующих иделогем:
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1. Евромайдан - это протестное движение на Украине, носящее яркий антиправитель-
ственный характер.

Пример использования: «Те, кто живут в нормальных странах - России или США,
Израиле или Германии - просто не представляют уровень чудовищной нелепости "майда-
нутой Украины"» или « Мы дали вашей гребаной власти скинуть Януковича и не вме-
шались в майдан в надежде, что может и правда жизнь наладится, а в итоге получили
травлю нашего мнения и нашего региона».

2. Хунта. В словаре Ожегова можно найти следующее объяснение: во-первых, хунта
- это название различных объединений, группировок, союзов, государственных органов в
Испании и странах Латинской Америки; во-вторых, военная реакционная террористиче-
ская группировка, захватившая власть и установившая террористическую диктатуру.

Пример использования: «Бедный Мазепа завидует хунте. . . У хунты хозяева США,
ЕС, НАТО и весь "цивилизованный" мир, а у меня был один Карла 12 и тот инвалид,
в гипсе нога» или «Ну и рожи у нового правительства Украины, действительно, Хунта,
отцепитесь ради бога от Донбасса».

3. Сепаратизм - стремление отделяться от большинства; отщепенство в делах веры или
политических, раскол, ересь.

Пример использования: «Главный сепаратист в Украине - это сама власть» или «Какой
вопрос поставило на голосование новое большинство в первый день работы? Правильно,
вопрос о статусе русского языка. И теперь власть возмущается действиями сепаратистов
Юго-востока».

4. Бандеровцы - члены Организации Украинских Националистов, которую возглавлял
Степан Бандера с 1940 по 1959 год.

Олег Тягнибок, лидер украинской радикально-националистической партии «Свобода»,
открыто называет себя и своих сторонников «бандеровцами»: «Степан Бандера — это че-
ловек, который не просто вошёл в историю. Степан Бандера — это человек, которому
удалось всей своей жизнью, своею борьбою того, что нас всех украинцев называют бан-
деровцами. Его имя стало нарицательным, кто-то называют нас бандеровцами из злости,
другие говорят нам: «Да вы бандеровцы», и думают, что мы обижаемся. Да мы гордимся
этим».

Пример использования: слова президента РФ В.В. Путина: «Крым будет, как и был
веками, родным домом для представителей всех живущих там народов, но он никогда не
будет бандеровским».

В Киеве недавно была выпущена брошюра для международных наблюдателей за вы-
борами нового президента Украины и иностранных журналистов, в которой иностранцам
«объясняют», что означают слова «националист», «бандеровец», «сепаратист». Первым в
списке значится термин «националисты». По мнению киевской стороны, это «демократич-
ные, патриотически настроенные люди, желающие успеха своему государству». «Банде-
ровцам» в словаре дано следующее объяснение: «настоящие бандеровцы были не фашиста-
ми, а членами украинского национального движения, которое боролось за независимость
Украины». Перейдем к следующей идеологеме - «сепаратист». В словаре для иностранцев
коротко и ясно сказано: «Сепаратисты» и «террористы» - это «сторонники российских
властей».

Реакция пользователей интернета на выход этого словаря очень негодующая: «Весь-
ма интересная трактовка понятия "националист", с точки зрения нынешних редкостных
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мерзавцев и циничных подонков, окопавшихся в киевских государственных структурах.
Вот ни за что бы сам не догадался о том, что этот сброд представляет из себя "демокра-
тичных, патриотически настроенных людей, желающие успеха своему государству"...»;
«Жаль Украину; не жаль нацистов- бандеровцов; хорошо что Леонид Быков не дожил до
этого позора Украины».
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