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Новостной экономический массмедийный дискурс России, Вьетнама, Китая и Казах-
стана активно использует агрессивные вербальные стратегии для конструирования 
ярко выраженного негативного образа мишени, которая противостоит, по мнению 
правительств этих стран, национальным интересам. Цель статьи — рассмотреть линг-
вистические компоненты деструктивной направленности в  экономическом медиа-
дискурсе России, Вьетнама, Китая и  Казахстана. Объектом исследования является 
экономический новостной медиадискурс вышеуказанных стран. Предмет исследова-
ния — лингвистические компоненты деструктивного характера, используемые в эко-
номическом медиадискурсе России, Вьетнама, Китая и Казахстана. Научная новизна 
обусловлена проработкой ранее не рассматриваемого современного речевого материа-
ла, который позволяет судить о направлениях целенаправленной трансформации ми-
ровоззренческой парадигмы потенциальной целевой аудитории с продвижением чет-
ких обновленных параметров принятия/ неприятия экономической ситуации в стране 
и/или вокруг нее. Актуальность исследования предопределена тем, что экономический 
медиадискурс России, Вьетнама, Китая и Казахстана ранее представлял собой научно-
исследовательскую лакуну. Сценарный подход в исследовании использован в рекон-
структивном лингвомоделировании деструкции в  современных экономических ме-
диа в ситуации доминирования цифровой коммуникации. Коммуникативные акторы 
в  экономическом медиадискурсе анализируются через систему мотивов, создающих 
условия для успешной реализации таргетированной персуазивности. Моделируемая 
трансформация базовых ценностей экономического пространства в  структуре фо-
новых знаний опирается на ассоциативные ряды интерпретации, которые зависят от 
включенности предполагаемых реципиентов в  тот или иной информационный фон, 
подвергающийся деструктивному воздействию. Результаты исследования базируются 
на инспективном анализе деструктивных компонентов в  экономическом медиадис-
курсе вышеуказанных стран. В ходе работы определены частотные манипулятивные 
деструктивные элементы в  экономическом медиадискурсе, которые направлены на 
трансформацию стандартов общественных реакций при публичном освещении про-
блем экономики и финансов.
Ключевые слова: экономический медиадискурс, виды агрессии, деструктивные компо-
ненты, деструктивная манипуляция.
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Постановка проблемы

Обострение современной информационно-психологической войны застав-
ляет реципиентов медиадискурса больше обращать внимание на экономическую 
составляющую жизни общества, апеллируя к  базовым потребностям человека, 
провозглашенным еще в  античное время как «Хлеба и  зрелищ!». Исследователи 
сходятся во мнении о том, что деструкция является психолингвистическим марке-
ром реализации антиутопических идей развития человеческой цивилизации, ког-
да вербальная агрессия становится главенствующим способом достижения сугубо 
прагматических целей с помощью манипулятивных приемов массмедиа [Вайнрих 
1987; Дускаева, Салимовский 2020]. Сам термин «деструкция», несмотря на по-
пулярность, до конца не является разработанным в  современной терминологии. 
Использование деструктивных языковых средств в экономическом медиадискурсе 
является весьма эффективной манипулятивной стратегией, при которой «мише-
нью манипулятивного воздействия» становится «интерес адресата к  познанию», 
определяемый «как эксплуатация интереса к сопутствующей информации» [Сер-
геева 2018: 486]. Сам термин «деструкция» является многозначным. В лингвисти-
ке он связан с  психологией творчества, в  которой деструкция определяется как 
разрушение стандарта и/или стереотипа, что позволяет появившемуся качеству 
включаться в новые контексты [Деррида 2000: 182]. По мнению Ф. Г. Фаткуллиной, 
«деструкция — это процесс, направленный в сторону превращения сложной струк-
туры в простую, от многообразия к единообразию, от жизни к смерти, аннигиля-
ции» [Фаткуллина 2010: 58]. Далее исследователь, аккумулируя достижения разных 
научных направлений, приходит к  обоснованному выводу, что само понятие де-
струкции характеризуются «следующими существенными признаками…:

— членение, разрушение, изменение, деформация каких-либо объектов и, как 
результат деструкции, уничтожение; 

— любое изменение структуры чего-либо под воздействием различных сил 
(механических, физических и т. п.) и невозможность выполнения объектом ранее 
присущих ему функций;

— разрушение объекта под воздействием температуры, химических элемен-
тов, природных явлений, амортизации и т. д., воспринимаемое как его саморазру-
шение» [Фаткуллина 2010: 59]. 

Коррекция методов агрессивной экономической пропаганды с конструирова-
нием действенного механизма экспансии «языка вражды» с помощью массмедиа 
началась уже в период Первой мировой войны под влиянием резкой поляризации 
общественных оценок в рамках дихотомии «свой — чужой» [Karabulatova, Kattsina 
2021: 294]. При этом рост социальной напряженности в СМИ этого времени шел 
в геометрической прогрессии, поскольку перед лидерами общественного мнения 
стояла нетривиальная задача: как можно больше удержать в своем поле влияния 
реципиентов [Недоступов 2018]. 

Приемы агрессивной пропаганды были востребованы в период Второй миро-
вой войны и в разгар холодной войны, знаменуя собой характер противостояний 
между США и Вьетнамом, между Китаем и Японией, между Россией, Казахстаном 
и Западом в целом, что создало уникальные вербальные способы противодействия 
деструкции, насаждаемой инициаторами «цветных революций» [Karabulatova 
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2020: 5]. Деструктивная манипуляция проявляется в  интернет-коммуникации 
и массмедиа, особенно востребованной становится тактика спиндокторинга, кото-
рая нацелена на упрощение изложения событий с учетом явного или скрытого уси-
ления позиций информационного выгодоприобретателя в условной целевой ауди-
тории [Быкова 2016: 92–100]. Изложение негативных событий в  экономическом 
медиадискурсе сопряжено с  позицией «спиндоктора», который «в классическом 
понимании считается политическим манипулированием посредством массмедиа» 
[Погоцкий, Соловьев 2016: 37]. Нельзя не согласиться с исследователями, что сама 
по себе технология спиндокторинга ориентирована на активное применение пер-
суазивных методов и технологий, среди которых особое место занимает публика-
ция искаженной и/или ложной информации деструктивного характера с  целью 
негативизации психоэмоционального состояния у  потенциального реципиента 
с помощью мультимодальных и поликодовых средств вербального, невербального 
и  паравербального характера [Zhang et al. 2023]. Многообразие приемов целена-
правленного воздействия при спиндокторинге ориентировано на создание заведо-
мо смоделированных психоэмоциональных настроений и целевых установок, как 
правило, негативного характера, у аудитории. 

История вопроса

Ситуация обостренной информационной войны гибридного типа актуали-
зировала интерес к  исследованиям по персуазивности [Адамка 2019; Байкулова 
2017; Циманов-Сосин, Циманов, Чехановский 2022], манипуляции [Горячев 2016; 
Колмогорова, Горностаева 2021], деструкции [Карабулатова, Копнина 2022; Фат-
куллина 2010] в  синергетическом ключе для описания провокативных приемов 
современной конфликтологии [Ворошилова 2019; Голев, Обелюнас 2014; Глотова, 
Садовская, Садовская 2019].

Как подчеркивают ученые, экстралингвистический контекст акцентирует яр-
лычную риторику ненависти [Копнина 2020] для моделирования поляризации на-
строений у  целевой аудитории [Карпухина, Шабалин 2022], создавая девиантно-
ориентированные речеповеденческие шаблоны, составляющие феномен социаль-
ной шизофрении в потенциально опасных текстах [Karabulatova 2020: 1–10].

Последователи западноевропейской лингвистической школы дискурсив-
ных стратегий и конфликтогенных моделей термин «вербальная агрессия» пони-
мают как предумышленное и  искусное применение языковых и  речевых средств 
для осознанного формирования отрицательной ответной реакции у  реципиен-
тов, в особенности у подростков и молодежи [Hong, Pakirnathan, Ling 2020]. Хотя 
вроде бы типологическая сетка конфликтного поведения К. Томаса — Р. Киллмана 
[Kilmann, Thomas 1977] была признана не особо эффективной [Мельничук 2021], 
тем не менее именно она широко используется как базовый инструмент для усиле-
ния лабильности психоэмоциональной сферы реципиента в сторону актуализации 
деструктивных элементов в современной гибридной информационной войне через 
раскачку «оценочных качелей», искажая картину мира целевой аудитории.

Китайские исследователи отмечают приоритет символизма и  эстетики тра-
диционной китайской культуры в  экономическом медиадискурсе с  упрощением 
передачи ценностей китайской духовной культуры [Цао Вэй, Гао Цзюнь 2007: 118]. 
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По мнению М. А. Мачулко, вульгарное понимание стереотипов китайской культу-
ры пронизывает рекламный дискурс [Мачулко 2019], что также становится бла-
годатной почвой для формирования деструкций в обществе. Анализ импликатур 
позволил российским [Дорохова 2020; Тарасевич 2008], казахстанским [Кузнецова, 
Сулькарнаева 2015] и китайским исследователям [Нин Цзимин 2014; Чжоу Дуань-
минь 2005] говорить о лингвоэкономике со ссылкой на работу израильского учено-
го А. Рубинштейна «Экономика и язык» [Rubinstein 2000].

Существуют межкультурные особенности в освещении темы финансового бла-
гополучия в русской, китайской, вьетнамской и казахской лингвокультурах. В ки-
тайском социуме тема денег не является запретной, поэтому китайцы спокойно 
обсуждают темы зарплат, денег, богатства [Глушкова, Нуриева 2017], определяя тему 
финансов как одну из этикетных в общении. Словарь неологизмов китайского языка 
в 2013 г. в значении слова 土豪 (tǔháo) «нувориш» отметил дополнительный оценоч-
ный компонент — «состоятельный, но малокультурный человек» [Хоу Мин 2013: 25], 
что иллюстрирует появление эмотивной оценочности в восприятии богатства. 

Аналогичная ситуация наблюдается и во вьетнамском обществе, что подчер-
кивает сохранность буддистско-конфуцианских понятий в фоновых знаниях наро-
дов Вьетнама и Китая. Во вьетнамской культуре отношение к деньгам и богатству 
под влиянием буддизма также сформировалось достаточно спокойное, без стигма-
тизации [Kwon 2007], ставят во главу угла отношение к труду и честно заработан-
ным деньгам [Динь Суан Нам, До Куанг Хынг 2020]. Как подчеркивает вьетнамский 
исследователь Т. Л. Ты [Ты Тхи Лоан 2022], вследствие устойчивости культурных 
традиций во Вьетнаме многие аналитические ниши оказались незанятыми, а ком-
плексные исследования до сих пор остаются новыми для вьетнамской науки. В свя-
зи с этим страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с новой информа-
ционной угрозой, разворачивающей отношение к деньгам и финансовому благо-
получию в диаметрально противоположную плоскость: от азиатского спокойствия 
к западной агрессивности. 

В то же время концепт «деньги» в русской лингвокультуре достаточно сильно 
стигматизирован, что нашло свое отражение в паремиях [Бредис 2019]. По данным 
ассоциативных реакций, приведенных Н. В. Кольцовой и Н. Л. Чулкиной на основе 
анализа ассоциативных словарей, концепт «богатство» обладает мощным негатив-
ным имплицитным значением в русском языковом сознании, четко образуя связь 
с обозначением зла как такового, что связывается с нормами христианской морали 
[Кольцова, Чулкина 2023: 52–53]. 

При этом в казахском языковом сознании базовая ценность «богатство» отме-
чена позитивными коннотациями, поскольку в традиционной казахской картине 
мира аскетизм и отказ от богатства никогда не признавались в качестве социально 
одобряемого поведения [Мырзагалиева 2017]. 

Однако все рассматриваемые лингвокультуры продвигают важность трудолю-
бия и дисциплины в достижении успеха и богатства. 

Описание методики исследования

При всех отсылках к традиционной культуре тема финансового благополучия 
является отражением одной из  базовых потребностей человека. В  связи с  этим 
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 важно представить сравнительно-сопоставительный анализ деструктивных про-
явлений в современном экономическом новостном медиадискурсе России, Вьетна-
ма, Китая и Казахстана, направленном на отражение общих стратегий в отношении 
стигматизированной в мировом сообществе дихотомии «богатство и бедность». 

Материал извлечен из  русскоязычных СМИ вышеуказанных стран с  учетом 
этнопсихолингвистических особенностей с помощью сплошной выборки. Синер-
гетический подход стал ведущим методологическим принципом анализа с фоку-
сом на сочетании элементов когнитивно-прагматического и  коммуникативного 
анализа [Shermer 2015; Sjåstad, Baumeister, Ent 2020]. Тематика деструктивных сооб-
щений была определена, исходя из отображения провокативных событий в сфере 
экономики и финансов России, Вьетнама, Китая и Казахстана, обладающих потен-
циальной социальной опасностью и особенно остро воспринимающихся целевой 
аудиторией. 

Дискурс-анализ был направлен на расшифровку интерпретационной игры 
со смыслами на оси «богатство — бедность», которая нацелена на усиление кон-
фликтогенности восприятия публикаций о  финансах вследствие экономических 
санкций, усугубление разнообразных социально-экономических и  военно-поли-
тических ситуаций из-за противостояния России и недружественных стран, из-за 
необходимости четкого обозначения политических позиций для стран-партнеров 
(Китай, Вьетнам, Казахстан), разных этнолингвокультурных посылов относитель-
но базовых концептов в фоновых знаниях лингвокультур народов этих стран. Эти 
дискурсы, несомненно, не просто усугубляют геополитические проблемы, но и ста-
вят необходимость проанализировать конфликтогенность эмотивной тональности 
публикаций экономического медиадискурса с определением поляризации оценок. 
В связи с этим концептуальной идеей исследования стало выявление многогранной 
природы феномена деструктивного восприятия новостных публикаций финансо-
вого характера, вызывающих у реципиентов когнитивный диссонанс, влекущий за 
собой девиантные формы поведения. Использование дискурсивного анализа было 
направлено на выяснение причин психологического дискомфорта у акторов эко-
номического медиадискурса, их ключевые мишени, а также на выявление лингви-
стических маркеров создания деструктивного восприятия у потенциального реци-
пиента.

Использование элементов когнитивного анализа помогло обосновать наши 
теоретические концепции о необходимости выделения основных и периферийных 
особенностей понятий концептуального пространства «финансовое благополу-
чие», составляющего основную тематику публикаций новостного лингвоэкономи-
ческого дискурса, что помогло прояснить масштабы деструктивного диссонанса 
и возможные способы его выражения. 

Основные методы коммуникативного анализа были направлены на выявление 
специфики коммуникативного воздействия в  рамках экономического медиадис-
курса, осуществляемого его акторами (экономическими журналистами, эксперта-
ми и т. д.). 

Таким образом, совокупность методов выступает не как техническое создание 
конгломерата, но как использование методов названных научных парадигм для по-
ступательного выполнения исследовательских задач, направленных на достижение 
поставленной цели.
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Анализ материала и результаты исследования

Психолингвистическое воздействие деструкции базируется на скрытой эмо-
тивной оценочности коннотата. Нельзя не согласиться с  И. В. Арнольд, которая 
включает в  коннотацию как эмоционально-оценочные, так и  экспрессивно-сти-
листические компоненты [Арнольд 1990: 105–106]. Комбинация этих компонентов 
позволяет «жонглировать» смыслами, направляя вектор восприятия по заданному 
направлению в сторону деструкции и/или ее преодоления.

Активное использование негативно-оценочных метафор ярко прослеживает-
ся в период российско-европейского противостояния на Украине в феврале 2022 г.: 
с  голым торсом на паровоз (экономист-эксперт С. Алексашенко об аресте активов 
ЦБ РФ за рубежом, «Новая газета», 04.03.2022), околонулевые цены (РИА Новости, 
16.05.2020), околонулевая динамика ВВП («Ведомости», 01.07.2022), финансовая ядер-
ная бомба (Минфин о санкциях против России, РБК, 23.06.2022), великая экспроприа-
ция (об изъятии финансовых активов России за рубежом, Дзен-канал «Оборона стра-
ны», 24.03.2022), «грязные деньги» России (британский парламент о российских госо-
блигациях на Западе, РБК, 21.05.2022), криминальная валюта (Лента.ру, 02.03.2018).

Другим важным фактором является категоричность, поляризация высказы-
ваний. Следует отметить, что европейские и российские СМИ более категоричны, 
чем вьетнамские, казахские или китайские [Барабошкин 2012; Чан Тхи Тху Хыонг 
2021; Церцвадзе 2017]. Это обстоятельство, на наш взгляд, связано с особенностя-
ми восточного менталитета и  принципа «держать лицо» в  азиатских культурах 
[Карабулатова, Лагуткина 2021]. Например: Шоковая девальвация китайской ва-
люты на прошлой неделе вызывает следующие вопросы: является ли Китай расту-
щим гигантом XXI века, способным обогнать Соединенные Штаты по богатству 
и военной мощи? Или это карточный домик, готовый рухнуть?  (Игорь Питер-
ский, ЖЖ, 26.08.2019). В то же время вьетнамские СМИ акцентируют внимание 
только на достижениях вьетнамской экономики: Под разумным руководством 
Центрального Комитета партии, с девизом действия «Солидарность, дисципли-
на, проактивная адаптация, безопасность и эффективность, восстановление 
и развитие», правительство решительно сотрудничало со всей страной в пре-
одолении трудностей, добившись многих положительных результатов во всех 
областях, заложив фундамент на 2023 и последующие годы (Вьетнам преодолел 
экономические трудности, Vietnam+, 02.01.2023), — сохраняя советскую риторику 
с преобладанием позитивно окрашенной лексики. 

Когда мы рассматриваем современный геополитический дискурс, то обнару-
живаем усиление поляризации оценок, которые оказывают существенное влияние 
на экономические процессы и на их позиционирование в массмедиа. В нем исполь-
зуются как деструктемы, так и конструктемы [Карабулатова, Копнина 2022: 365]: 
первые представляют собой речевые единицы, соответствующие минимальным 
смысловым сегментам и направленные на информационный сбой и когнитивное 
искажение смысла (декструктемы); вторые — на гармонизацию воспринимаемой 
информации (конструктемы). 

Следующим фактором формирования деструктивности является стигматиза-
ция темы экономического благополучия и стабильности в российском обществе, 
которая приводит к постоянной акцентуации на негативе с формированием недо-
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верия к социально-экономическим успехам у целевой аудитории. Например: Эко-
номическое чудо набравшего за четыре десятилетия силу Китая, его стремитель-
ное возвышение (достигнутое при активном участии иностранных инвесторов) 
стало настораживать и в определенный момент привело к негативной реакции 
самих Соединенных Штатов («Независимая газета», 25.06.2019); По мнению из-
вестного эксперта, специализирующегося на изучении «китайского экономическо-
го чуда», Дж. Нейсбита, «в России правительство пытается пробудить в людях 
инициативу», в  то время как в  Китае об этом уже говорят 30  лет («Аграрный 
вестник Урала», 01.03.2019).

Использование деструктем в сфере экономики и финансов актуализирует со-
циальные, межличностные и  внутриличностные конфликты, поскольку деньги 
представляют собой социокультурный феномен с присущими ему лингвострано-
ведческими особенностями [Хуонг Тхи Тху Чанг, Кенжетаева, Кривенко 2022]. 

Важное место в деструктивном экономическом медиадискурсе занимает дис-
кредитация конкурентов с  созданием ярко выраженного негативного образа 
у  потенциального клиента. Такое позиционирование характерно для китайского 
экономического медиадискурса, жестко демонстрирующего отношение к геополи-
тическим конкурентам Китая в сфере экономики, не давая усомниться в правиль-
ности выбранного экономического пути КНР. При этом достижения Китая в соци-
ально-экономической сфере позиционируются как результаты мирового уровня. 
Например: Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе над абсолют-
ной нищетой (Китай объявил о полной победе над абсолютной бедностью,  РИА 
Новости, 25.02.2021); Китай победил бедность не с помощью подачек, а ростом 
экономики («Свободная пресса. Китай сегодня», 26.02.2021).

Деструктивный экономический медиадискурс учитывает этносоциокультур-
ные особенности с использованием специфических маркеров, среди которых осо-
бое место занимают: 

1) понятные в конкретной лингвокультуре «говорящие» обозначения (типа бу-
мажный тигр), например: Трамп — «бумажный тигр» на встрече с Си Цзиньпином 
(Guancha, 08.04.2017); Тигры, лисы и мухи в клетках: как Китай борется с корруп-
цией (Новости Ленобласти, 10.12.2018); 

2) так называемые «говорящие» обозначения, например: Уплата налогов пут-
леровскому государству как финансирование терроризма и репрессий (Oldgoro, 
ЖЖ, 17.02.2020);

3)  лозунговые конструкции, использующие противопоставление поддержки 
(предлог за) и  отрицания (предлог против), типа: За экономическую свободу  — 
против произвола! («Русские онлайн», 16.06.2021); В Казахстане проходит согла-
сованный митинг в поддержку Украины и против российской агрессии (tjournal.ru, 
06.03.2022);

4) призывы, например: Не хватает денежных средств (…) поменьше ешьте 
(И. В. Гаффнер); Не ходите. Это обман. Не ходите и не признавайте себя мебе-
лью (А. А. Навальный*); Идите на свет: Россияне годами скрывали свои доходы 
( Лента. ру, 19.12.2020);

5) негативно-оценочная лексика, например: Москва готовилась к жизни в осаж-
денной крепости последние 8 лет; Санкции Запада против России уже бьют по 

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://tjournal.ru/news/555675-v-kazahstane-prohodit-soglasovannyy-miting-v-podderzhku-ukrainy-i-protiv-rossiyskoy-agressii
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Казахстану (Караван.KZ, 07.03.2022); Выбор Фургала губернатором края являет-
ся «кидаловом», он должен был быть спойлером (tjournal.ru, 15.07.2020); шоковая 
девальвация китайской валюты (Игорь Питерский, ЖЖ, 26.08.2019). Негативная 
оценка зачастую передается с  помощью метафор и  метафорических сравнений: 
Москва — осажденная крепость, санкции бьют. 

Этносоциокультурные особенности отражают концептуальные ценности 
в языковой картине мира целевой аудитории.

Деструктивный компонент в  экономическом медиадискурсе активно ис-
пользует некооперирующие стратегии, которые создают у реципиентов диском-
форт в коммуникации. Например: Аналитики уверены, что это дело указывает 
на разгул коррупции во Вьетнаме (Международный антикоррупционный пор-
тал, 10.09.2017); От «Асептолина» до одеколона: кто спаивает российский народ? 
(Международный антикоррупционный портал, 11.02.2022); 23 июня во время сове-
щания в Нур-Султане по вопросам выборов сельских акимов президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев высказался о своем видении борьбы с коррупцией, чем вы-
звал недоумение у общественности (радио «Азаттык», 29.06.2021). 

Некооперирующие стратегии в  последнем примере соединяют два взаимо-
направленных процесса: Токаев  — план борьбы с  коррупцией, при этом акиматы 
демонстрируют отказ и  неприятие. Как правило, мы видим объявление пропра-
вительственной риторики, в то время как критика государственного курса отсут-
ствует, она лишь пунктирно обозначается (недоумение общественности). В приме-
ре, характеризующем ситуацию во Вьетнаме, используется умолчание. Мы видим 
лишь констатацию: аналитики уверены о наличии коррупции во Вьетнаме. Однако 
примеры отсутствуют, как и отсылки на имена аналитиков.

Деструктивное восприятие моделируется в системе координат «победа — про-
вал — победа», «убыток — прибыль — убыток». При этом внимание акцентирует-
ся на конфликтной коммуникации с речевой агрессией по отношению к объекту 
или субъекту. Например: «Путин, Гаага, тюрьма!» и «Токаев, не молчи!». В Алма-
ты прошел масштабный митинг против военной агрессии России (радио «Свобо-
да»*, 06.03.2022); Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО, ответив 
эффективными мерами на западные санкции (РИА Новости, 06.07.2022). Речевая 
агрессия реализуется посредством использования тактик: 

– ярко выраженной негативной оценки: На фоне Сонного Джо выглядит нар-
команом на измене (ИноСМИ, 11.01.2022); Как же бесит эта финансовая жопа! 
Когда живешь в постоянных подсчетах: «Это купила, за это заплатила, хорошо бы 
в этом месяце три копейки выкроить на маленький ништячок себе или близким». 
Пробовала экономить, больше работать, меняла работы и даже мужей. Эффекта 
ноль («Люди говорят: формируем мнения»);

– оскорбления: Китай  — это бумажный тигр. Это карточный домик, го-
товый рухнуть (Игорь Питерский о  финансовом благосостоянии Китая, ЖЖ, 
26.08.2019); 

– обвинения: По нашей информации, Россия ворует зерно, хранящееся в ок-
купированных Херсонской и Запорожской областях, и отправляет его в третьи 
страны (Ukrnews, 23.06.2022); 

* Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» 
внесено в Реестр иностранных агентов.

https://tjournal.ru/news/555675-v-kazahstane-prohodit-soglasovannyy-miting-v-podderzhku-ukrainy-i-protiv-rossiyskoy-agressii
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– иронии: От этого нужно избавляться, сколько там часов должно висеть на 
стене, зеркал, еще хорошо не говорят, какого уровня чиновники какого цвета трусы 
должны надевать и другое нижнее белье, понимаете, вот это уже смешно. Такая 
 избыточная регламентация всего и вся бессмысленна и вредна (В. В. Путин); 

– обесценивания: Доллар США можно сравнить с хромой уткой (Фрэнк Джустра).
Психолингвистическая аура деструкции в  массмедиа направлена на модели-

рование конфликтной, неоднозначной ситуации, которая, как правило, в той или 
иной степени может регулироваться делами судебного права в аспекте определения 
контура оскорбления, защиты чести, достоинства и  деловой репутации, а  также 
выявления клеветы и  заведомо ложной информации в  экономическом медиади-
скурсе [Бородулина 2007; Дорохова 2020; Тарасевич 2008]. 

Так, на основе исследуемых материалов приходим к предварительному выводу, 
что для вьетнамского экономического медиадискурса характерно использование 
конструктем, для китайского — конструктем и деструктем, для казахстанского — 
деструктем и конструктем, а для российского — преобладание деструктем. 

Выводы
Деструктивный экономический медиадискурс используется в средствах массо-

вой информации с целью формирования определенных образов, мнений и настро-
ений в отношении экономических вопросов. Они могут использоваться как для до-
стижения коммерческих целей (привлечение внимания аудитории к новостям), так 
и для политических или идеологических целей (критика текущей экономической 
политики, дискредитация определенных экономических мероприятий и  др.). Де-
структивный экономический медиадискурс обладает высокой степенью конфлик-
тогенности и может влиять на мнение и поведение людей. В силу стигматизации 
тематического пространства экономического благополучия этот тип дискурса обна-
руживает существенные лакуны, иллюстрируя пространство информационной уяз-
вимости. Эта неразработанность используется идеологическими противниками для 
формирования негативных настроений в обществе, трансформируя в отрицатель-
ный план геополитический имидж государства. Вместе с  тем позиционирование 
лингвоэкономики как отдельной научной дисциплины подчеркивает значимость 
языка для усиления и/или ослабления экономики, поскольку цифровая революция 
выдвинула на передний план виртуальное представление о мире с помощью слова. 
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The purpose of the article: to consider the linguistic components of destructive orientation 
in the media discourse of Russia, Vietnam, China and Kazakhstan. Hypothesis: the mass 
media discourse of Russia, Vietnam, China and Kazakhstan actively uses aggressive verbal 
strategies to construct a pronounced negative image of a target that opposes, according to the 
governments of these countries, national interests. The object of the study is the economic 
media discourse of Russia, China, Vietnam and Kazakhstan. The subject of the analysis is the 
linguistic components of a destructive nature used in the economic media discourse of the 
above countries. The scientific novelty is due to the elaboration of previously not considered, 
new modern speech material, which is of interest both in terms of theory and practice, since it 
helps to understand the directions of purposeful transformation of the ideological paradigm 
of the potential target audience with the promotion of clear updated parameters of acceptance/
rejection of the economic situation in the country and/or around it. The relevance of the study 
is predetermined by the fact that the economic media discourse of these countries previously 
represented a research lacuna. The scenario approach in the study is used in reconstructive 
linguistic modeling of destruction in modern economic media in a situation of dominance of 
digital communication. Communicative actors in the economic media discourse are analyzed 
through a system of motives that create conditions for the successful implementation of 
targeted persistence. The simulated transformation of the basic values of the economic space in 
the structure of background knowledge is based on associative series of interpretation, which 
depend on the involvement of the intended recipients in a particular information background 
that is subject to destructive influence. The results of the study are based on a prospective 
analysis of destructive components in the economic media discourse of the above countries. 
In the course of the work, the frequency manipulative destructive elements in the economic 
media discourse have been identified, which are aimed at transforming the standards of public 
reactions in public coverage of economic and financial problems. 
Keywords: economic media discourse, types of aggression, destructive components, destruc-
tive manipulation.
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