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Политический медиатекст - вид текста, созданный людьми, занимающимися полити-
кой, и функционирующий в этой сфере[1]. Политические медиатексты актуальны в любое
время, поскольку они выполняют не только информационную функцию, сообщая о произо-
шедшем событии, но и разносторонне освещают проблемы в обществе и пути их решения,
формируют определенную картину мира у адресата.

В политическом тексте метафора играет особую роль, так как это средство вырази-
тельности позволяет обращаться к культурному фону адресата, призывая его проводить
параллели между событиями, анализировать, сопоставлять их и на основе этого делать
собственные выводы. Также метафора выражает субъективную оценку автора и может
указывать на его политические взгляды.

В рамках политического медиатекста можно выделить следующие функции метафоры.
1. Когнитивную - с помощью метафоры происходит познание автором и адре-

сатом окружающего мира через уже известные понятия и процессы; даются определения
одних явлений посредством языковых элементов, закрепленных за другими явлениями[17].
Так, во многих языках, в том числе и в русском, распространен концепт война [6]: лексика,
связанная с разрушительным воздействием различного рода, употребляется даже в тех
случаях, когда речь идет об экономике и нет прямого физического воздействия на участ-
ников речевой ситуации. «Если нападение все-таки состоится, санкционный удар США
и союзников придется по ключевым отраслям российской экономики, - предупредил пре-
зидент США» - введение экономических и политических санкций по отношению к России
сравнивается с нанесением удара по важным стратегическим объектам.

2. Оценочную - метафора позволяет выразить отношение автора к описываемой
реалии, сформировать у адресата как положительную, так и негативную оценку события
или политика. Так, в политическом медиатексте взаимоотношения России и США зача-
стую сравниваются с азартными играми, опасной авантюрой, исход которой невозможно
предугадать. «У Москвы на руках остались куда более сильные карты» - автор тек-
ста явно ожидает решительных действий со стороны России и сопереживает именно этой
стороне конфликта.

3. Воздействующую - метафора влияет на восприятие текста адресатом, вызыва-
ет различные эмоции, способствует формированию у адресата определенной, «заданной»
автором картины мира. Так, ситуация, сложившаяся между Россией и Украиной, препод-
носится как переломный момент в истории этих стран, а значит, каждая мелочь в такой
напряженной обстановке важна и может стать решающим событием. «Джо Байден обра-
тился также напрямую к гражданам России, заявив, что сейчас их страна стоит на
развилке истории».

Таким образом, метафора не только позволяет выразить авторскую позицию в тексте,
но и играет важную роль в формировании картины мира аудитории и является мощным
средством воздействия на аудиторию.
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