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Национальная идентичность и ее вербальное отражение 
в англоязычном медиадискурсе

Аннотация: В статье анализируется отражение национальной идентичности в современном англоязычном 
медиадискурсе. Проблема национальной идентичности является в наши дни одной из приоритетных в 
гуманитарном знании, однако в лингвистике она, как правило, остается вне поля зрения исследователей. Между 
тем в лингвистической литературе неоднократно отмечалось, что в современном мире в условиях его глобализации 
возрастает интерес ко всему национальному. Осуществленное в статье рассмотрение национальной идентичности 
на основе лингвистических подходов содействует как введению вопросов национальной идентичности в сферу 
лингвистического анализа, так и установлению ее специфики конкретно в англоязычном медиадискурсе. В роли 
последнего выступили новостные медиатексты ведущих изданий британской прессы за 2019 год (конкретно 
ежедневных газет The Independent и The Guardian). Отмеченные факты свидетельствуют о новизне и актуальности 
исследования. Было уточнено лингвистическое понятие идентификации как соотнесения индивида с социальной 
группой или этносоциальной общностью. В статье был также развит подход к дифференциации жанров 
медиадискурса; особо подчеркнуто, что выявленные лингвистические способы актуализации национальной 
идентичности касаются только жанра новостных сообщений, в которых субъективное представление фактов 
исключается. Тем не менее автор находит способы выразить свою сопричастность британской нации  средствами 
модальности, а также через подбор цитат, которые соответствуют его пониманию событий и, как следствие, оказываются 
средством авторской национальной самоидентификации в плане его солидарности с авторами цитат как представителями 
британской нации. Данное исследование осуществлялось с использованием контекстуального метода, описательного метода 
и метода коммуникативного анализа, которые позволили выявить разнообразные средства-репрезентанты национальной 
идентичности автора.
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National identity and its verbal refl ection in the English media discourse
Abstract: The article analyzes the refl ection of national identity in modern English-language media discourse. Nowadays 
the problem of national identity is one of foreground issues in the fi eld of humanistic knowledge, however, it has usually 
escaped the attention of linguists. Meanwhile, it was pointed out many times in linguistic literature that there is an 
increasing trend towards all national in the context of globalization in the world today. Consideration of national identity 
based on the linguistic approach undertaken in this article contributes to both the introduction of national identity issues 
in the fi eld of linguistic analysis and the establishment of its specifi city in the English-language media discourse. News 
media texts’ fragments of “The Independent” and “The Guardian” dated 2019 were analyzed in this article. It demonstrates 
the novelty and relevance of the research. In order to clarify linguistic framework for the analysis the linguistic concept 
of identifi cation was clarifi ed as a correlation of an individual with a social group or ethnic and social community. The 
approach to genres differentiation of media discourse was developed under this article. It was especially emphasized 
that identifi ed linguistic methods for actualization of national identity relate only to the genre of news reports which are 
characterized as non-subjective. Nevertheless, the author fi nds ways of expressing his/her complicity in British nation by 
means of modality and through the selection of quotes that correspond to his/her understanding of events. As a result, it 
all turns out to be a means of author’s national self-identifi cation in terms of its solidarity with the authors of quotations 
as representatives of the British nation. This study was carried out with the use of the contextual method, the descriptive 
method and the method of communicative analysis which made it possible to identify a variety of means representing the 
national identity of the author.
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Введение
В рамках актуальной для современного язы-

кознания антропоцентрической парадигмы обна-
руживаются в наши дни все новые грани иссле-
дований языка. В этой связи особую актуальность 
приобретает включение в их диапазон социокуль-
турных и коммуникативных факторов. На пересе-
чении данных факторов особый интерес вызывает 
проблема национальной идентичности и ее про-
явление в границах медиадискурса. Последний в 
силу исключительной популярности и широчай-
шего охвата читающей аудитории в состоянии от-
разить национальные аспекты антропоцентризма 
с наибольшей полнотой.

Проблема национальной идентичности являет-
ся в наши дни одним из ведущих направлений в 
работе психологов, этнологов, культурологов, ан-
тропологов и лингвистов, становясь, таким обра-
зом, важным аспектом гуманитарных исследова-
ний. Актуальность данного вопроса определяет-
ся возрастающим интересом к изучению нацио-
нального фактора, который, как отмечается в ряде 
работ, оказывается особо ощутимым в эпоху гло-
бализации [Бурдина 2011; Ордокова, Хамурзо-
ва, Хунтхужева 2016; Герасимова, Ивахнов 2017]. 
На фоне глобализации можно отметить устой-
чивый интерес к вопросам изучения специфики 
отражения национальной идентичности в поле 
масс-медиа, так как именно данный вид дискурса 
и проявление в нем национальной идентичности 
остаются вне поля зрения лингвистов. 

Проблема национальной идентичности 
в лингвистическом рассмотрении

Национальная идентичность в современной 
лингвистике рассматривается в самых различ-
ных направлениях и на разном материале. В част-
ности, идентичность исследована в русле раз-
ных видов дискурса, и медиадискурс при этом 
учитывается лишь частично, дифференциру-
ясь в разных подвидах. Например, О.А. Блино-
ва говорит о национально-культурных особенно-
стях политического дискурса англоязычной прес-
сы [Блинова 2017]. Подобным же образом сквозь 
призму медиадискурса С.В. Лукьянова рассма-
тривает национально-культурные особенности 
кулинарно-гастрономического дискурса [Лукья-
нова 2019]. Выдвигает интересную точку зрения 
Т.Ю. Быкова относительно национальной иден-
тичности в российском спортивном медиадискур-
се [Быкова 2019]. Работа Н.С. Ширяева, где он 
определяет коммуникативные стратегии репре-
зентации национальной идентичности, была вы-

полнена на базе политического дискурса, который 
также находит отражение и в медиадискурсе (Ши-
ряев 2017). Помимо этого, зафиксирован термин 
дискурс национальной идентичности в статьях Е. 
Кауганова и Д.Н. Батырева [Кауганов 2013; Баты-
рев 2007], в которых тот обосновывается как от-
дельная тематическая область дискурса. 

Делая медиадискурс основным исследователь-
ским полем, в котором так или иначе отражается 
национальная идентичность, необходимо подчер-
кнуть, что ее освещение в медиадискурсе будет 
связано с детальным выделением его жанровых 
особенностей. Национальная идентичность может 
иметь специфическое проявление в каждом из та-
ких жанров, и что свойственно одному жанру, не 
будет характерным для другого. Жанры медиади-
скурса можно соотнести с такими рубриками га-
зет, как News, Opinion, Indi/Lifestyle и т. д. В русле 
отмеченных выше факторов цель настоящей ста-
тьи видится в выявлении специфики националь-
ной идентичности лишь в одном жанровом аспек-
те англоязычного медиадискурса, а именно в но-
востных сообщениях (News).

Некоторого уточнения требует понятие меди-
адискурса. В настоящее время могут быть выде-
лены как минимум два подхода к определению 
понятия медиадискурс. Согласно первому, ме-
диадискурс представляет собой специфичный 
тип речемыслительной деятельности, характер-
ный исключительно для информационного поля 
масс-медиа. Согласно второму подходу, медиа-
дискурс трактуется как любой вид дискурса, реа-
лизуемый в поле массовой коммуникации и про-
дуцируемый средствами СМИ [Кожемякин 2010, 
с. 16]. Как представляется, второе определение яв-
ляется более полным, и именно оно было положе-
но в основу предпринятого ниже анализа.

Существенно учесть, что в современной 
лингвистике разграничивают разные типы ме-
диадискурса, выделяемые в зависимости от ис-
пользуемых коммуникативно-информационных 
каналов, а именно – публицистический дискурс, 
рекламный дискурс и PR-дискурс. Иногда так-
же дифференцируют жанрово-функциональные 
особенности медийного пространства, в котором 
реализуется дискурс, при этом выделяются сле-
дующие его типы: новостной, рекламный, PR-
дискурсы; информационный, аналитический, пу-
блицистический дискурсы; идентифицирующий, 
репрезентирующий, идеологический дискурсы 
и т. д. [Кожемякин 2010, с. 17].

В свете того факта, что ведущим направлением 
современной лингвистики является антропоцен-
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тризм, необходимо подчеркнуть, что националь-
ная идентичность в антропоцентрическом ракур-
се еще не была рассмотрена. Между тем нельзя не 
признать, что национальный фактор в целом мо-
жет расцениваться как особо важный с антропо-
центрической точки зрения, поскольку, как было 
справедливо отмечено российским философом 
Н.А. Бердяевым, «национальность – это индиви-
дуальное бытие, вне которого, невозможно суще-
ствование человечества» [Бердяев 1990].

Прежде чем перейти к изложению конкретных 
результатов исследования, необходимо также оста-
новиться на определениях национальной идентич-
ности, которые сильно варьируются в имеющих-
ся работах. Во второй половине ХХ в. понятие на-
циональной идентичности стало одним из ключе-
вых в разных областях гуманитарного знания и по 
этой причине может считаться универсальной кон-
стантой современного знания. Однако следует от-
метить, что в преобладающем числе работ наци-
ональная идентичность становится объектом пси-
хологических и социологических исследований, 
в то время как с чисто лингвистической точки зре-
ния она рассматривается исключительно редко. 
Говоря о проблематике национальной идентично-
сти с позиции лингвистики, ученые рассматрива-
ют понятие национальной идентичности (часто 
именуемой самоидентификацией) наряду с изуче-
нием языковой картины мира и важную роль в ре-
презентации идентичности отводят национально-
му языку [Елина 2010, с. 163]. Самым ярким сви-
детельством языкового подхода к национальной 
идентичности является мнение Дж. Джозефа, ко-
торый называет феномен идентичности языковым 
понятием [Joseph 2004], так как осознание чело-
веком самого себя определяется в большей степе-
ни тем, что и как тот говорит о себе самом или о 
ком-то другом. Именно такой подход, основыва-
ющийся на том, что и как было сказано по пробле-
мам национальности в новостных сообщениях ан-
глоязычного медиадискурса, является краеуголь-
ным в данной статье.  

Обзор материала для исследования и его 
методология

Анализ был основан на новостных сообщениях, 
помещенных в выпусках 2019 года таких ежеднев-
ных англоязычных изданий, как The Independent и 
The Guardian. Вышеперечисленные издания были 
взяты в качестве источников фактического матери-
ала не случайно, поскольку данные газеты отно-
сятся к числу самых авторитетных англоязычных 
изданий, завоевавших авторитет в мировой жур-
налистике. Принимая во внимание тот факт, что 
названные издания имеют высокую степень вли-
яния, можно признать возможным, что они фор-
мируют общественное мнение относительно раз-
личных событий в мире и определяют отношение 
к тем или иным национальностям.

Новостные сообщения иногда имеют указа-
ние на конкретного автора и подписаны его име-

нем. В этом случае вполне очевидно, что и как тот 
или иной автор говорит по проблемам националь-
ностей. Однако автор указывается не всегда, но за 
текстом всегда стоит редактор или издатель газе-
ты, которого также можно квалифицировать как 
индивида. Для большей конкретизации лингви-
стического подхода к национальной идентично-
сти, необходимо опереться на определение соб-
ственно идентичности в словаре лингвистиче-
ских терминов, где под идентичностью подразуме-
вается соотнесение индивида с социальной груп-
пой или этносоциальной общностью (Жеребило 
2010, с. 114). Одним из моментов проявления на-
циональной идентичности в новостных сообще-
ниях является то, как автор сообщения (или дру-
гой индивид, имеющий отношение к газете) соот-
носит себя с британской нацией, считая себя со-
причастным ей. В этом случае внимание сосредо-
тачивается на самых различных языковых выра-
жениях такой сопричастности, что и является од-
ним из лингвистических подходов к изучению на-
циональной идентичности.  

В настоящей статье были отобраны и проана-
лизированы новостные статьи, которые освещают 
общую ситуацию в мире, в частности экономиче-
ские и политические вопросы. Упоминание нацио-
нальностей в большинстве случаев связано с опре-
деленными событиями в стране или мире в целом, 
в связи с чем можно сделать вывод, что внимание 
мировой общественности и, как следствие, авто-
ров и редакции данных изданий сфокусировано на 
избирательном использовании наименований на-
циональностей. 

Методологическую основу анализа составля-
ют контекстуальный метод, описательный метод и 
метод коммуникативного анализа. 

Ход исследования и полученные результаты
Самым ярким и одновременно самым простым 

проявлением национальной идентичности, лежа-
щим на поверхности текста, является использо-
вание наименований наций и национальностей. 
В текстах сообщений, посвященных актуальным 
новостям о Брексите, можно встретить разноо-
бразные лексические единицы, которые использо-
ваны при упоминании национальностей. Number of 
Brits moving to the continent has spiked since Brexit. 
Increasing numbers of Britons are avoiding the news 
because Brexit items drag down their mood, a new re-
port suggests (The Independent). Кроме того, в тек-
стах сообщений были зафиксированы и другие 
способы лексических номинаций национально-
сти, такие как British people и the British, которые, 
например, фигурировали в контексте Брексита. 
If Brexit ends in no deal, many British people who live 
in the EU will become foreigners overnight – «third-
country nationals» in legal language (The Guardian). 
Did the British ever understand Europe? (The Inde-
pendent). Основываясь на мнении Дж. Джозефа, 
назвавшего феномен идентичности языковым по-
нятием [Joseph 2004], можно заключить, что разно-



172
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology 2020;26(2):169–175

образие выше приведенных лексических наимено-
ваний свидетельствует о стремлении автора отраз-
ить англоязычный социум во множестве его про-
явлений. Данный факт особо знаменателен в том 
плане, что типично журналистским термином яв-
ляется только Briton (Macmillan Dictionary). Сти-
листические нюансы использованных наименова-
ний помогают всесторонне идентифицировать на-
цию и могут квалифицироваться как одно из выра-
жений национальной идентичности в новостных 
сообщениях англоязычного медиадискурса. В дан-
ном случае мы наблюдаем проявление националь-
ной идентичности в том, как в данном типе дис-
курса говорится о конкретной национальности.

Помимо вышеупомянутого момента, фактор 
идентичности может рассматриваться с точки зре-
ния модальности, а именно текстовой модально-
сти. Определения понятия «модальность» много-
численны и разнообразны. Приведем определе-
ние модальности, выдвинутое Е.Е. Анисимовой: 
«Модальность – это категория, включающая са-
мые разные виды квалификации сообщаемого, 
в том числе наряду с субъективной (эмоциональ-
ной, положительной, отрицательной и др.) также 
и объективную (логическую, интеллектуальную и 
др.) оценку содержания текста» (Анисимова 2003, 
с. 30). Таким образом, текстовая модальность и ка-
тегория оценки находятся в непосредственной вза-
имосвязи. Кроме того, стоит добавить, что оценоч-
ность может рассматриваться как составная часть 
модальности или представлять отдельный вид 
оценочной модальности. 

В нашем исследовании в рамках новостных 
статей англоязычного медиадискурса под модаль-
ностью понимается двуаспектная категория, вы-
ражающая, с одной стороны, отношение субъек-
та, то есть автора к объекту, предмету речи и его 
целевую установку (субъективная модальность), 
а с другой – отражающая то, каким образом гово-
рящий, т. е. автор, квалифицирует действитель-
ность (объективная и ситуативная модальности) 
[Кривошеева 2013, с. 194].

При освещении событий, происходящих в 
мире, автор должен придерживаться нейтраль-
ной манеры изложения, поэтому понять его отно-
шение к происходящему бывает довольно слож-
но. В большинстве случаев оно выражается им-
плицитно. При этом читателю необходимо прило-
жить немало усилий для распознания нежелатель-
ной субъективности автора.

Субъективность автора может проявляться на 
самых разных этапах создания новостного медиа-
текста. Благодаря этапу отбора фактов автору уда-
ется выделить определенные события, расставляя 
по-своему акценты на происходящее. Субъектив-
ность оценки автора проявляется также и на сле-
дующем этапе, а именно на этапе интерпретации 
событий. Автор новостного медиатекста решает, 
какими лингвистическими средствами будет пред-
ставлено выражение мнения, оценки и какой будет 
идти сопровождающий комментарий. 

Как правило, специфика новостной журнали-
стики заключается в четком разграничении фак-
тов и комментария, информации и мнения, инфор-
мации и оценки. Таким образом, комментариии 
мнения колумнистов газет относительно событий, 
представленных в разделе News, публикуются в 
специальных разделах, таких как Analysis, Opin-
ion, Comment. Так, в газете The Independent дан-
ный раздел носит название Voices, в The Guard-
ian – Opinion.

Тем не менее в некоторых случаях автор но-
востного сообщения указывается, но оно тем не 
менее помещается в раздел News: There is only one 
message to the British people: you are wise, undaunt-
ed and quite magnifi cent;Our arrogant political class 
holds the British people in open contempt. Субъек-
тивность имеет недвусмысленное отражение в ис-
пользовании местоимения our. 

Оценочную семантику высказывания и общую 
тональность текста можно выделить как отдель-
ный тип субъективности в журналистских текстах. 
Следует указать на заголовок новостных медиатек-
стов, поскольку, занимая уникальное положение в 
тексте и аккумулируя смысл текста, он сразу же за-
остряет внимание читателя. В ходе анализа было 
установлено, что в ряде статей выпуска 2019 года 
определенный процент новостных медиатекстов 
освещает события, которые могут оцениваться как 
события отрицательного характера. Заголовки в 
этом случае представляют собой акцент на отри-
цательную информацию. При этом они достаточ-
но частотны и демонстрируют явное преоблада-
ние над позитивными заголовками. Значительная 
часть заголовков содержит в своем составе наиме-
нования британской нации, что, несомненно, ука-
зывает на модальность сообщения, когда автор об-
наруживает свою сопричастность британской на-
ции, фокусируя внимание на острых проблемах, 
касающихся ее. В качестве примера можно ука-
зать на следующие заголовки: Majority of people in 
Britain think the country is on the wrong track, global 
survey fi nds; A beautiful dream destroyed: Britons in 
EU on no-deal Brexit. 

Следует отметить, что в новостных текстах со-
причастность автора британской нации выражает-
ся через конструкции с модальностью сомнения, 
уверенности / неуверенности. В этом случае оцен-
ка выражается с помощью модальных эквива-
лентов. На первом месте по частотности находит-
ся модальный эквивалент to be likely to, далее они 
указываются в порядке убывания to be supposed to, 
be expected to. Известно, что новостные сообще-
ния призваны максимально объективно передать 
информацию читателю сообщения, не оказывая на 
него эмоционального воздействия, по этой причи-
не автор не может утверждать с уверенностью, что 
именно текущая политическая нестабильность и 
неопределенность относительно такого события, 
как Брексит, способствовали упадку духа британ-
ского народа. Однако использование модально-
го эквивалента to be likely to в рамках данного но-
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востного сообщения непосредственно демонстри-
рует, именно что и как говорит о нем автор. 

And the pollster’s research director Keiran Pedley 
said that the current political instability and uncer-
tainty over Brexit were likely to be «signifi cant con-
tributing factors» to the negative mood (The Indepen-
dent). Использование to be expected to обосновано 
в следующем примере тем фактом, что автор, при-
водя данные статистики, вынужден использовать 
эту конструкцию, избегая субъективных средств 
модальности. The number of people in the UK is ex-
pected to rise by 4.5 per cent over the next 10 years, 
from an estimated 66.4 million in mid-2018 to 69.4 
million in mid-2028, the Offi ce for National Statistics 
(ONS) has said (The Independent).

Помимо этого, можно отметить широкое ис-
пользование модального глагола should, имеюще-
го семантику необходимости, желательности. The 
British public remains fi rmly behind efforts to support 
people in poorer countries, with almost two-thirds of 
people canvassed in a survey of EU citizens believ-
ing that maintaining overseas aid at its current level 
should be «a major priority» (The Guardian). Автор 
новостного сообщения поддерживает британскую 
публику, передает свое отношение, делая акцент 
на необходимости сохранения зарубежной помо-
щи на прежнем уровне.

Примечательно, что глагол should в рамках 
одной новостной статьи имеет устойчивое ис-
пользование практически в каждом абзаце, на-
пример, The results from Eurobarometer, the EU’s 
polling organisation, also found that almost 90% of 
people thought helping people in developing countries 
should be a priority of the EU and national govern-
ments (The Guardian). В данном случае модальный 
глагол should передает что-то среднее между ре-
комендацией и обязательством. Однако благодаря 
статистике, на которую опирается автор, ему уда-
ется сделать это имплицитно.  

Несмотря на то что модальный глагол should 
квалифицируется как слабый вид долженствова-
ния, он обычно воспринимается реципиентом ско-
рее как рекомендация. In line with the EU average, 
British citizens think that the EU should strengthen its 
partnership with African countries and increase fi nan-
cial investment in the continent (The Guardian).

Повторное использование модального глаго-
ла should на данном отрезке новостного сообще-
ния способствует более глубокому проникнове-
нию в суть размышлений автора, его наблюдений 
и выводов. Автор демонстрирует свой собствен-
ный взгляд на описываемую ситуацию. Модаль-
ный глагол в данном случае служит целям убежде-
ния читателя в авторской точке зрения.

Благодаря использованию модальных глаголов 
в текстах новостных сообщений усиливается экс-
прессивная тональность текста. Таким образом, 
формируется специфическая модальность новост-
ного сообщения с выраженной позицией автора. 

В новостной медиатекст авторами информа-
ционных сообщений нередко могут быть вставле-

ны гиперссылки, комментарии третьих лиц и даже 
видео- и аудиофрагменты, не говоря уже об обя-
зательных ссылках на источник информации. Это 
делается не всегда с целью уточнения материала, 
в большинстве случаев автор дополняет текст ци-
татной речью эксперта по поводу освещаемого со-
бытия. Зачастую подобные комментарии добавля-
ют свою интерпретацию происходящего. Смысло-
вая нагруженность сообщения становится более 
объемной и многомерной, а в информационной 
канве текста появляется дополнительная модаль-
ность: в ней прослеживаются семантические эле-
менты положительной или отрицательной оцен-
ки, модальности вероятности, оценки тождества, 
экспрессивности, эмоциональной напряженности. 
Другими словами, комментарии передают субъек-
тивную модальность, которая понимается как от-
ношение пользователя к сообщаемому, то есть она 
лишь выражает ту оценку адекватности отражения 
действительности, которая дается субъектом мыс-
ли [Колесникова, 2018, c. 42].

Таким образом, сопричастность автора выра-
жается через подбор им высказываний предста-
вителей экспертного мнения. В некоторых слу-
чаях автор использует отдельные слова или фра-
зы из цитаты. В одном из примеров автор употре-
бляет одно только слово из речи директора Бри-
танского правозащитной группы Ромилли Гран-
хилл, а именно heartening, которое можно отне-
сти к группе эмоционально-оценочных: Romilly 
Greenhill, UK director of the advocacy group the One 
Campaign, said it was «heartening» that the vast 
majority of British people believe that helping peo-
ple in developing countries is the right thing to do 
(The Guardian). Не имея возможности выразить 
свою точку зрения и продемонстрировать свое от-
ношение к данной ситуации в связи с жанровы-
ми особенности новостных медиатекстов, автор 
использует цитату, тем самым показывая, что это 
не его мнение, не его слова. Однако выбор имен-
но этого слова в приведенной цитате подчеркивает 
неравнодушие автора и его сопричастность теме. 

Автор данного сообщения приводит и другие 
цитаты, в частности высказывание Ромилли Гран-
хилл. В его первой части было употреблено прила-
гательное gloomy, с помощью которого описывает-
ся ситуация, сложившаяся в стране из-за Брекси-
та: «Despite the gloomy picture of ten painted, British 
people support building a more peaceful, progressive 
and prosperous world for all» she said (The Guard-
ian). Однако будущее страны британского народа 
просматривается в цитате как «мирное, прогрес-
сивное и процветающее» (peaceful, progressive and 
prosperous), и автор новостного медиатекста пол-
ностью разделяет данную точку зрения, о чем сви-
детельствует его выбор приведенной цитаты. 

Известно, что использование местоимения пер-
вого лица множественного числа we крайне неха-
рактерно для данного жанра, однако с его помо-
щью актуализуется коллективная идентичность, 
авторская соотнесенность себя с британским на-
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родом: «While Britain’s relationship with the world is 
changing, this shows we are still an outward looking 
country», Greenhill said (The Guardian). Посколь-
ку автору в связи с жанровыми особенностями но-
востного сообщения не рекомендуется использо-
вание местоимения we, то он делает это через речь 
другого лица, идентифицирует себя тем самым как 
часть британского народа. 

Таким образом, авторы новостных сообщений, 
осуществляя целенаправленный отбор цитат, на-
ходят способ выразить свою сопричастность важ-
ным событиям в жизни британского народа обход-
ным путем. 

Заключение
Как показало исследование, национальная 

идентичность в современном англоязычном меди-
адискурсе представляет собой многоаспектное яв-
ление, которое с лингвистических позиций может 
быть раскрыто с учетом языковой модальности и 
коммуникативных факторов. Национальная иден-
тичность в модальном ракурсе проявляет себя как 
завуалированное высказывание автором о каком-
то событии с использованием самых разных мо-
дальных конструкций, посредством которых автор 
выражает сопричастность британской нации.  Не-
смотря на то что автору медиастатей раздела News 
не рекомендуется выдерживать субъективность 
изложения, тем не менее он осуществляет подбор-
ку цитат, которая солидарна с его мнением, и еще 
раз идентифицирует себя с британской нацией. 

Суммируя сказанное, представляется воз-
можным заключить, что на фоне объективно-
го изложения фактов автор тем или иным обра-
зом включает в состав новостного медиатекста 
субъективно-авторский компонент. Посредством 
включения в текст комментариев других лиц, упо-
требления модальных глаголов и модальных экви-
валентов автор в намеренно скрытой форме пока-
зывает свою сопричастность британской нации. 
Национальная идентичность в лингвистическом 
отражении проявляется имплицитно, часто на 
уровне подтекста, но, даже несмотря на этот факт, 
реципиенту удается эксплицировать ее.
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