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Репрезентация переименований географических объектов в СМИ является значи-
мым направлением государственной информационной политики, поскольку введе-
ние «новой топонимики» в активный речевой обиход и формирование языкового 
сознания массовой аудитории происходят именно через средства массовой комму-
никации. Способность государства посредством исторической и социокультурной 
аргументации позиционировать трансформацию топонимического поля как рацио-
нально или идеологически мотивированный шаг оказывает существенное влияние 
на отношение граждан к властным институтам. Изменения в топонимике влияют на 
национальную концептосферу и  могут рассматриваться как лингвистический ин-
струмент государственной политики по формированию образа исторического про-
шлого. Можно констатировать, что как сами топонимические трансформации, так 
и их репрезентация в медиасреде являются элементом лингвистической безопасно-
сти и своеобразным гуманитарным оружием в информационной войне. Актуальные 
изменения в топонимике, диктуемые социально-политическими и историко-соци-
альными обстоятельствами, участвуют в формировании лингвокультурной концеп-
тосферы. Мы рассматриваем переименование географических объектов как способ 
целенаправленной трансформации концептов, часть деструктивного информацион-
ного потока, который конструируется в средствах массовой коммуникации, в том 
числе в  новых медиа (телеграм-каналах, социальных сетях), создавая актуальный 
медиадискурс. Для исследования ономастических реалий необходимо выработать 
методологию извлечения культурно-исторической информации как из собственно 
ономастикона, так и из  посвященных ономастическим изменениям медиатекстов. 
Данная работа направлена на комплексный анализ топонимических процессов и их 
медийной репрезентации в  контексте российско-украинских отношений 2014–
2022 гг.
Ключевые слова: лингвобезопасность, деструктивный контент, информационный по-
ток, неотопонимика, медиадискурс.
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Постановка проблемы

Репрезентация топонимических трансформаций в средствах массовой инфор-
мации в условиях современных социально-политических реалий становится объ-
ектом внимания исследователей медийного дискурса. Ономастический аспект со-
временных социально-политических процессов обладает большим потенциалом 
для лингвокультурологического анализа. Как отмечает В. А. Ражина [Ражина 2007], 
в аспектах лингвокультурологической и прагматической информации ономастика 
изучена недостаточно. Имена собственные, наряду с языковыми единицами иных 
типов, служат средством реализации лингвокультурных концептов в  процессе 
коммуникации. (Лингвокультурный концепт понимается в  работе как результат 
редукции фрагмента познаваемого мира до пределов человеческой памяти и вклю-
чения в контекст культуры в форме вербальных единиц, необходимых для удовлет-
ворения коммуникативных потребностей членов социума [Слышкин 2004].) Соот-
ветственно, топонимические изменения (как на уровне топонимического корпуса 
в целом, так и на уровне конкретного топонима) являются отражением социально 
детерминированной трансформации концептов. Специфика топонимов по сравне-
нию с иными типами языковых единиц состоит в том, что эксклюзивным правом 
на их трансформацию обладает государство. Стихийные языковые изменения в то-
понимической сфере невозможны.

Репрезентация переименований географических объектов в  СМИ является 
значимым направлением государственной информационной политики, поскольку 
введение «новой топонимики» в активный речевой обиход и формирование язы-
кового сознания массовой аудитории происходят именно через средства массовой 
коммуникации. Способность государства посредством исторической и социокуль-
турной аргументации позиционировать трансформацию топонимического поля 
как рационально или идеологически мотивированный шаг оказывает существен-
ное влияние на отношение граждан к властным институтам. Изменения в топони-
мике влияют на национальную концептосферу и могут рассматриваться как линг-
вистический инструмент государственной политики по формированию образа 
исторического прошлого. Можно констатировать, что как сами топонимические 
трансформации, так и их репрезентация в медиасреде являются элементом линг-
вистической безопасности и своеобразным гуманитарным оружием в информаци-
онной войне.

Для исследования ономастических реалий необходимо выработать методоло-
гию извлечения культурно-исторической информации как из собственно онома-
стикона, так и из посвященных ономастическим изменениям медиатекстов. Данная 
работа направлена на комплексный анализ топонимических процессов и их медий-
ной репрезентации в контексте российско-украинских отношений 2014–2022 гг.

История вопроса

Проблема медийной репрезентации топонимических изменений стала акту-
альным направлением изучения медиадискурса, однако в  полной мере исследо-
вателям пока не удалось прийти к единому решению относительно роли неотопо-
нимов в  формировании информационной политики государства. Традиционно 
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ономастическое пространство рассматривается как совокупность имен собствен-
ных, употребляющихся для именования реальных и/или гипотетических объектов 
[Суперанская и др. 1986]. Расширяясь, ономастическое пространство непрерывно 
дифференцируется в зависимости от типа и качества обозначаемых объектов. Па-
раллельно дифференцируются и усложняются механизмы номинации: основанием 
для присвоения имени объекту становятся не свойства самого объекта, а ценност-
ные установки социума, в  том числе политического характера. Так, О. А. Ткачен-
ко [Ткаченко 2022] в рамках ономастикона выделяет группу политонимов, то есть 
онимов, которые затрагивают общественно-политическую сферу и активно функ-
ционируют в  политическом дискурсе. Политические и  идеологические противо-
речия, свойственные российско-украинским отношениям последнего десятилетия, 
получают как собственно топонимическую реализацию в  многочисленных пере-
именованиях географических объектов, так и опосредованное воплощение в тек-
стах традиционных СМИ и новых медиа, обосновывающих или критикующих эти 
переименования. По мнению Е. Ф. Ковлакас [Ковлакас 2014], представления, фик-
сируемые в топонимическом пространстве, актуализируются в сознании субъекта 
номинации и воспринимающего субъекта, отражая культурные стереотипы. В дан-
ной работе будут рассмотрены процессы трансформации исторической памяти 
как важнейшего элемента аксиосферы посредством репрезентации неотопонимов 
в медиасфере. По мнению А. С. Щербак [Щербак 2008], ономастическая репрезен-
тация осуществляется на двух уровнях: концептуальном и собственно языковом. 
Современная неотопонимика российского и украинского медиадискурсов демон-
стрирует это особенно наглядно. 

Описание методики исследования

Объектом исследования в работе стали информационные сообщения в сред-
ствах массовой информации, аналитические статьи о переименовании улиц, горо-
дов, государств в контексте российско-украинских отношений последних лет.

Предметом исследования является лингвокультурная, историко-социальная 
аргументация переименования, ставшая основой формирующегося лингвокуль-
турного концепта в современном медиадискурсе России и Украины, влияние про-
цессов переименования в контексте лингвобезопасности, возможных идеологиче-
ских и гуманитарных угроз. 

Научная новизна и  актуальность проведенного исследования состоит в  том, 
что оно носит междисциплинарный характер, поскольку, анализируя вопросы то-
понимики, авторы затрагивают проблемы лингвобезопасности, медиапсихологии, 
психологии восприятия медиасообщений различных жанров. Междисциплинар-
ный подход позволяет рассмотреть ономастические трансформации и их освеще-
ние в медиасреде как комплексный инструмент государственной политики по фор-
мированию, сохранению или искажению исторической памяти социума. 

Теоретическую базу исследования составили работы, посвященные ономасти-
ческим реалиям [Ражина 2007], лингвокультурным концептам [Карасик, Слышкин 
2001], медиадискурсу [Клушина 2018; Малыгина, Павлова 2022], манипулятивным 
технологиям [Сентенберг, Карасик 1993; Филинский 2002], проблеме адресата в ме-
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диатекстах [Каминская 2008], а также аксиологическому потенциалу медиаполити-
ческих текстов [Марьянчик 2015].

В ходе исследования использовались следующие методы: критический дис-
курс-анализ медиадискурса, коммуникативный анализ стратегий и  тактик дис-
курса, элементы статистического анализа. Материалом исследования послужили 
тексты 130 статей, посвященных переименованию улиц в России, на Украине, в не-
которых европейских странах, полученные методом сплошной выборки из 80 рос-
сийских и украинских СМИ за период с февраля 2014 по август 2022 г. 

Анализ материала
В контексте сложных российско-украинских отношений, законодательных 

и административных актов Украины по отношению к русскому языку и истории, 
переименование улиц с «советским» прошлым велось давно. С 2015 г. на Украине 
проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммуни-
стического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов 
в Украине и запрет пропаганды их символики»1. Закон предполагает переименова-
ние топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским 
Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. В 2016 г. вла-
сти Украины демонтировали 2389 памятников, ориентируясь на этот закон. Кроме 
того, были переименованы 32 города и 955 прочих населенных пунктов, а также 
52 тысячи улиц2. 

По теме нашего исследования представляется возможным выделить три уров-
ня изменения топонимики. Первый уровень — переименование улиц, второй — из-
менение в названиях населенных пунктов (сел, деревень, городов) и третий уро-
вень — самый невероятный с точки зрения формальной логики — изменение на-
звания государств в рамках ономастикона одной страны. 

Изменение топонимики: переименование улиц

Своеобразный промежуточный итог этим процессам в столице Украины под-
вел мэр Киева Виталий Кличко, который 25 августа 2022 г. в своем телеграм-канале 
сообщил3, что «Киевсовет переименовал 95  улиц, переулков и  площадей, назва-
ния которых связаны с Россией и советским прошлым». Интересна аргументация, 
с которой государственные и общественные деятели Украины подошли к вопросу 
киевской топонимики4: «Новые названия… должны увековечить память о выда-

1 Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистско-
го) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» от 09.04.2015 № 317-VIII. 
Электронный ресурс https://kodeksy.com.ua/ka/ob_osuzhdenii_kommunisticheskogo_i_natsistskogo_
rezhimov.htm.

2 Полный список переименований в Киеве. Электронный ресурс https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1btRtZHMhBrZsY8Ym99EhRDhLHbmgS1T0Huqi62BrwPI/edit?fbclid=IwAR2pgeQbM9fsGDCeT_
KBqGq-BQkzTDIBA_GqZ-_8C-tMB4vJxqlcHQozTJs gid=188732455. 

3 В Киеве переименовали 95 улиц, связанных с Россией и СССР (2022). РИА Новости. Элек-
тронный ресурс https://ria.ru/20220825/ukraina-1812179134.html. 

4 В Киеве массово переименовали улицы, связанные с российским или советским прошлым 
(2022). Хвиля. Электронный ресурс https://hvylya.net/news/258182-v-kieve-massovo-pereimenovali-
ulicy-svyazannye-s-rossiyskim-ili-sovetskim-proshlym. 
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ющихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и геро-
ях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государ-
ства. В частности, и в современной российско-украинской войне. Это важный шаг 
к тому, чтобы уменьшить лживые манипуляции и влияние российского агрессора 
на трактовку нашей истории. Процесс переименования в столице еще не завершен, 
и уже на следующем пленарном заседании мы продолжим работать над этими во-
просами, чтобы завершить процесс дерусификации». Чуть раньше с подобным за-
явлением выступила Одесская историко-топонимическая комиссия, которая при-
няла решение о переименовании 39 улиц города.

В сообщении мэра Кличко указываются и примеры некоторых неотопонимов. 
Список некоторых из переименованных улиц:
улица Генерала Жмаченко — улица Князя Романа Мстиславича;
улица Маршала Малиновского — улица Героев полка «Азов»*;
площадь Тульская — Площадь Героев УПА**;
улица Бударина — улица украинского возрождения;
улица Карла Маркса — улица Гуцульская;
улица Питерская — улица Лондонская;
улица Мичурина (в Соломенском районе) — улица морских пехотинцев;
улица Ростовская — улица Луцкая. 
Переименование более пятидесяти тысяч улиц в  границах одного государ-

ства  — беспрецедентный лингвистический акт. Отметим, что наименование улиц, 
городских объектов и  территорий, составляющих топонимическую систему, пред-
ставляет собой процесс создания новых лингвоконцептов городской среды. Как от-
мечает Л. Е. Ражина [Ражина 2007], основным параметром топонимической системы 
является зависимость от социокультурных особенностей. Не будем отрицать, что за 
последнее десятилетие социокультурная среда Украины изменилась кардинально. 
Но, анализируя медиасообщения, связанные с  неотопонимами, важно проследить 
подачу информации в различных средствах медиакоммуникации. Для такого анали-
за используем маркеры, предложенные коллективом авторов [Слышкин, Малыгина, 
Павлова 2022] в работе «Лингвобезопасность в аспекте ценностных, идеологических 
и социальных изменений». Маркеры применялись для исследования коммуникатив-
ного манипулирования по теме «Антиваксеры», однако по структурным и семанти-
ческим составляющим могут использоваться и в нашем анализе. 

Для выявления признаков манипулятивности в текстах массмедиа служат та-
кие маркеры, как наличие лексики, ассоциирующейся с темами нацизма и расиз-
ма, страха и агрессии, упоминание прецедентных для данной тематики личностей 
и феноменов.

Лексика, ассоциирующаяся с темами нацизма и расизма. Примеры наличия 
такой лексики есть в сообщении Виталия Кличко, которое было растиражировано 
сотнями медиаканалов, включая социальные сети: лживые манипуляции; россий-
ский агрессор. Сама законодательная основа процесса тотального переименования 
подчеркивает антинацистскую аргументацию «Закона об осуждении коммунисти-
ческого и  национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». 

* Военное формирование признано террористическим и запрещено на территории РФ.
** Организация признана на территории РФ экстремистской.
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«Процесс декоммунизации», о  котором говорят украинские СМИ, фактически 
перечеркивая многолетнюю историю страны в  составе СССР, приравнивается 
к уничтожению нацизма в государстве. При этом мы наблюдаем манипулирование 
понятиями. Например, по результатам общественного голосования улицу Бакуни-
на в Киеве предложено переименовать в честь Уласа Самчука (1905–1987), редак-
тора антисемитской газеты «Волынь», которая издавалась при немецкой оккупа-
ции. Публикации Самчука отличались политической ориентацией на нацистскую 
Германию, которая позиционировалась как единственный союзник Украины. А сам 
автор в своих публикациях указывал на то, что «главный враг украинского народа 
есть московско-жидовский большевизм»5. 

Еще один пример — переименование улицы Феодоры Пушиной (1923–1943), 
советского военного фельдшера, погибшей в 1943 г. при спасении раненых бойцов 
от бомбардировки. Ее связь с Украиной несомненна: воевала на 1-м Украинском 
фронте, погибла при освобождении Киева, похоронена в  Киеве. Улицу Феодоры 
Пушиной переименовали в  улицу Васкула Ореста (1928–2021). Васкул Орест  — 
доброволец 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина», участник подполья 
организации украинских националистов (ОУН), уже в  наши дни являлся одним 
из руководителей возрожденной ОУН-УПА6. 

Примеров подмены понятий в процессе создания украинских неотопонимов 
можно найти множество. Характерно, что в качестве одного из оснований переиме-
нования указывается противодействие нацистскому режиму. При этом улица Мар-
шала Малиновского в Киеве была переименована в улицу Героев полка «Азов»*, то 
есть подразделения украинской армии, которое еще в 2018  г. даже американская 
пресса называла «неонацистским»7.

Лексика тематики страха и  агрессии. В  медиатекстах социальных сетей 
и  официальных медиаканалов атмосферой страха и  агрессии окутывается тема-
тика российской истории. Официально это названо «процессом дерусификации». 
Государственные каналы открыто используют эту формулировку: Демонтаж аллеи 
[Героев Советского Союза в Борисполе] будет проходить в рамках декоммуниза-
ции и дерусификации8. Украинское СМИ «Телевизионная служба новостей» цити-
рует министра Украины: Задачей этого экспертного совета (экспертный совет по 
вопросам преодоления последствий русификации и тоталитарного советского ре-
жима. — Примеч. авт.) является рассмотрение наиболее резонансных вопросов, воз-
никающих в обществе, для того чтобы не путем командным, а путем рекоменда-
ций общаться с обществом. Для того, чтобы законно решать вопрос преодоления 

5 Самчук, У. (1942). Слово і чин. Волинь, ч. 11 (39), 8 лютого; Самчук, У. (1942). Сталінові «Pro 
memoria». Волинь, ч. 18, 5 березня.

6 Голову київської ОУН-УПА, ветерана-дивізійника Ореста Васкула поховали з усіма 
військовими почестями (2021). Новинарня. Электронный ресурс https://novynarnia.com/2021/06/13/
vaskul-funeral/. 

* Военное формирование признано террористическим и запрещено на территории РФ.
7 Kheel, R. (2018). Congress bans arms to Ukraine militia linked to neo-Nazis. The hill. Электронный 

ресурс https://thehill.com/policy/defense/380483-congress-bans-arms-to-controversial-ukrainian-militia-
linked-to-neo-nazis/. 

8 Телеграм-канал ТСН-UA (2022). Электронный ресурс https://t.me/TCH_channel/49178.
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последствий русификации и  тоталитарного советского прошлого9,  — рассказал 
министр культуры Александр Ткаченко. 

В высказывании гиперболизируются тоталитарность и  агрессивность совет-
ского периода истории Украины, провоцируется создание ассоциативной связи 
между советским прошлым и  современной Россией. Основная цель высказыва-
ния — формирование страха перед русской культурой в сознании целевой аудито-
рии СМИ. 

Упоминание прецедентных для данной тематики личностей и  феноменов. 
Маркер личных имен в  процессе создания новой топонимики является одним 
из основных. При этом манипулирование историческими фактами, общественны-
ми оценками в  медиадискурсе достигает критического градуса. Улицы, носящие 
имена русских писателей, поэтов, общественных деятелей советского периода, де-
монстративно переименовывают в честь деятелей, чьи имена в эпоху СССР употре-
блялись исключительно в негативной коннотации. Так появились: улица Степана 
Бандеры (45 топонимов в городах Украины, в Киеве Московский проспект пере-
именован в проспект Бандеры), улица Романа Шухевича (руководитель ОУН-УПА, 
по данным ряда исследователей, причастен к массовым убийствам поляков и евре-
ев в ходе деятельности УПА на западе Украины [Rudling 2016]), улица Ивана Пав-
ленко в Киеве (командир 109-го батальона вспомогательной полиции СС), улица 
Нила Хасевича (активист ОУН), улица Олеся Бабия (автор Марша украинских на-
ционалистов, в своих статьях призывал к борьбе с евреями и коммунистами), ули-
ца Мыхайла Омеляновича-Павленко (организатор украинских батальонов вспо-
могательной полиции СС, которые участвовали в карательных операциях против 
мирного населения и Холокосте). 

Таким образом, в  процессе формирования неотопонимики Украины мы на-
блюдаем создание нового социально-культурного лингвоконцепта, основанного на 
переформатировании истории страны, манипулировании историческим прошлым 
и создании нового политического медиадискурса. 

Обратный процесс мы видим на территориях, участвующих в российско-укра-
инском конфликте. Руководитель Луганской Народной Республики 11 мая 2022 г. 
в своем телеграм-канале написал: В Старобельске и Трехизбенке с соответствую-
щей заменой табличек улицам возвращены наименования, которые были присвоены 
до 2014 года: вул. Центральна стала ул. Коммунаров, вул. Миру — ул. Ленина. Это 
не деукраинизация. Это восторжествование исторической справедливости10. 

В свою очередь, ономастистические реалии последних лет меняют и топони-
мический ландшафт российских городов. Сразу в  нескольких городах регистри-
руются улицы, носящие имя главы Донецкой Народной Республики Александра 
Захарченко, убитого в  2018  г. (в  Грозном, Южно-Сахалинске, Якутске, Брянске, 
Комсомольске-на-Амуре, Пензе, Ливнах, Омске, Кызыле). В  некоторых городах 
появляются улицы Защитников Донбасса (в Петрозаводске, Заринске Алтайского 
края, Магадане). 

9 Дерусификация и деколонизация Украины: чиновники готовятся изменить названия улиц, 
связанных с Россией и СССР (2022). UA.VESTI.NEWS. Электронный ресурс https://ua.vesti.news/zyos
ftihilbchieyolpmpoiibchillsbioshiopgoilidpupgut22071218160022.htm. 

10 В ЛНР сообщили о возвращении советских названий улиц в Старобельске и Трехизбенке 
(2022). Взгляд. Электронный ресурс https://vz.ru/news/2022/5/11/1157973.html. 
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Процесс присвоения улицам городов России имен защитников Донбасса, а так-
же участников специальной военной операции на Украине — это часть увековечи-
вания памяти людей и  лингвистического фиксирования исторического процесса. 
В истории городской ономастики прослеживается несколько подобных волн. В годы 
строительства Советского государства улицы назывались именами политических 
и  партийных деятелей  — Свердлова, Урицкого, Карпинского, Володарского и  т. д. 
В 1960-е годы исследователи фиксируют всплеск интереса к именам ученых и космо-
навтов — так появились улицы Королева, Циолковского, Гагарина, Волкова, Пацаева. 
Исследование «ономастических волн» заслуживает внимания как эффективное сред-
ство реализации информационной и культурной политики государства. 

Рассмотрим ситуацию появления в топонимической системе Москвы онимов 
«Площадь Донецкой Народной Республики» и «Площадь ЛНР». Мэр Москвы Сер-
гей Собянин подписал постановление11, которым безымянной территории, распо-
ложенной в Пресненском районе вдоль Конюшковской улицы между Большим Де-
вятинским и Малым Конюшковским переулками, вблизи здания посольства США, 
присвоено наименование «Площадь Донецкой Народной Республики». В этой свя-
зи стоит отметить, что посольство США, формально не имеющее права возражать 
против ономастической трансформации, в  своих контактных данных на офици-
альном сайте скрыло адрес, указав свои цифровые координаты: «Посольство США 
в Москве, 55,75566 N, 37,58028 E»12. 

Таким образом, мы можем наблюдать лингвистический парадокс — «войну то-
понимов», в ходе которой цифровые технологии позволяют «шифровать» вербаль-
ный топоним, превращая его в цифровой код географической точки.

Своеобразный конфликт топонимов можно фиксировать и в  средствах мас-
совой коммуникации. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил мэру 
Москвы Сергею Собянину переименовать Киевский вокзал в Брянский13. Депутат 
мотивировал это решение желанием вернуть вокзалу первоначальное название, 
которое он носил с 1918 по 1934 г. 

Изменение топонимики: переименование населенных пунктов
Второй уровень изменения топонимики, который важно выделить в нашем ис-

следовании,  — изменение названий населенных пунктов. Данный процесс можно 
наблюдать на территории всех противоборствующих сторон. В 2019 г. Украинская 
Рада постановила переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Дне-
пропетровскую — в Сичеславскую; было объявлено, что процесс переименования 
происходит «в рамках декоммунизации»14. В марте 2022 г. глава ДНР Д. В. Пушилин 
подписал указ о присвоение улицам и другим географическим объектам на освобож-

11 В Москве появилась площадь ДНР (2022). Российская газета. Электронный ресурс https://
rg.ru/2022/06/22/v-moskve-poiavilas-ploshchad-dnr.html. 

12 Посольство США в Москве скрыло свой адрес с сайта (2022). News.ru. Электронный ресурс 
https://news.ru/moskva/posolstvo-ssha-v-moskve-skrylo-svoj-adres-s-sajta/.

13 Депутат ЛДПР предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский (2022). Коммерсант. 
Электронный ресурс https://www.kommersant.ru/doc/5479861.

14 Карамзин, И. (2019). Сичеслава Украине: почему рада переименовала Днепропетровскую об-
ласть. Известия. Электронный ресурс https://iz.ru/844920/igor-karmazin/sicheslava-ukraine-pochemu-
rada-pereimenovala-dnepropetrovskuiu-oblast.
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денной территории ДНР наименований, которые использовались до референдума 
о независимости республики, то есть до весны 2014 г.15 Таким образом, переимено-
вание населенных пунктов «в прежних границах» становится еще одним фактором 
сохранения исторической памяти на территории Донецкой Народной Республики. 

Изменение топонимики: переименование государств
Самые кардинальные попытки изменения в политическом ономастиконе мы 

видим на третьем уровне, когда поднимается вопрос о переименовании государств. 
Советник главы офиса Президента Украины А. Арестович предложил изменить на-
звание страны на «Русь-Украина»16. Аргументация Арестовича: Надо у  них ото-
брать «бренд» русских в конце концов… Русь — это мы. Еще раньше, в 2020 г., про-
звучало предложение депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» 
Никиты Потураева переименовать Россию в  «Московию»17. Такие предложения 
можно было бы принять за попытку политической провокации, если бы они не 
были эпицентром новой волны медиадискурса в средствах массовой коммуника-
ции и элементами лингвистического манипулирования в медиавосприятии целе-
вой аудитории СМИ. 

Результаты исследования
В ходе исследования удалось доказать, что языковой процесс переименования 

географических объектов и  дискурсивный процесс репрезентации данных пере-
именований в СМИ находятся в неразрывном единстве и формируют комплекс-
ный лингвокоммуникативный инструмент государственной политики, направлен-
ной на сохранение или изменение в общественном сознании образа исторического 
прошлого. При этом медиатексты, посвященные изменениям в топонимике, дают 
возможность не только сформировать образ прошлого, но и построить желатель-
ные для государства ассоциативные связи между прошлым и настоящим.

Выводы
Неотопонимика в  российско-украинском медиадискурсе становится сред-

ством трансформации лингвокультурных концептов, формирующих систему исто-
рической памяти социума. При этом различными являются векторы ценностной 
ориентации процесса:

— государственная топонимическая политика Украины ориентирована на 
массовые переименования; украинская неотопонимика репрезентуется в  медиа-
дискурсе через манипулятивные технологии, апеллирующие к негативным ценно-
стям (страх, ненависть, агрессия); цель ономастических изменений и посвященных 
им текстов СМИ — разрушение общей исторической памяти и общего фонда пре-
цедентных феноменов украинского и российского социумов;

15 Глава ДНР указал вернуть освобожденным от ВСУ городам прежние названия (2022). РИА 
Новости. Электронный ресурс https://ria.ru/20220312/goroda-1777870815.html.

16 В офисе Зеленского предложили изменить название страны на Русь-Украину (2021). РИА 
Новости. Электронный ресурс https://ria.ru/20210901/ukraina-1748096362.html.

17 Украинские депутаты решили переименовать Россию в Московию: россияне в шоке (Теле-
граф, Украина). (2021). ИноСМИ. Электронный ресурс https://inosmi.ru/20211210/251101040.html.
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— создание неотопонимов в России и ЛДНР не носит массового характера; це-
лью топонимических изменений становится укрепление культурно-исторической 
интеграции России и  ЛДНР; при этом ни в  самих топонимических изменениях, 
ни в медиадискурсе, посвященном данным изменениям, враждебность к Украине 
и стремление к дезинтеграции с ней не прослеживаются.

Вопрос отношения к советскому периоду истории обоих государств становит-
ся ключевым в медиадискурсе политической топонимики. Это напрямую соотно-
сится со «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации», в кото-
рой большая роль отводится сохранению исторической памяти18.
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The study of modern toponymic discourse in the mass media is one of the most pressing 
problems, since the introduction of “new toponymy” into active speech usage, into the cul-
tural context of each member of the mass audience occurs precisely through the mass com-
munication media. At the same time, the generalization of new toponymic units, even at the 
level of sentences, has a strong and direct impact on the behavior of the audience, the change 
and formation of the value system through historical and socio-cultural argumentation. Thus, 
changes in modern toponymy become part of the current linguistic and cultural concept, a 
linguistic source of information about the social, political, spiritual culture of the mass au-
dience. Moreover, many examples of modern toponymy directly relate to issues of linguis-
tic security in various aspects of media perception, a kind of humanitarian weapon in the 
confrontation of ideologies of states. Actual changes in toponymy, dictated by socio-political 
and historical-social circumstances, participate in the formation of a linguistic and cultural 
concept, which is formed as a result of the reduction of a fragment of the cognizable world to 
the limits of human memory and is included in the context of culture in verbal units neces-
sary to meet the communicative needs of members of society. We consider the renaming of 
historical place names as a format for creating new linguistic concepts, part of a destructive 
information flow that is deliberately formed in the mass media, in the information flow of 
new media (telegram channels, social networks), creating an up-to-date media discourse. To 
study onomastic realities, it is necessary to develop a methodology for extracting cultural and 
historical information from the onomasticon, as well as a methodology for interpreting this 
information. This work is aimed at analyzing the current toponymic situation in the context of 
Russian-Ukrainian relations since 2014 and can be regarded as a contribution to the body of 
research of the cultural and historical onomasticon.
Keywords: linguistic security, destructive content, information flow, non-toponymy, media 
discourse.
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