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пуляции общественным сознанием. Автором монографии «Язык политики конца XX – XXI вв. в России. 
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блеме и разработана оригинальная лексикографическая характеристика политической лексики, показаны 
ее временные и идеологические особенности. Анализируя политический дискурс, автор уделяет внимание 
лексемам с политическим компонентом значения, их поведению в речевом акте, в тексте определенной 
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В современном мире возрастает значимость 
интеграции гуманитарных наук, результатом ко-
торой является возникновение междисципли-
нарных дисциплин. Политическая лингвистика, 
нацеленная на изучение языковых особенностей 
политического дискурса, из этого ряда. Ее инте-
гративный характер способствует более глубо-
кому изучению политической коммуникации, 
вербально репрезентированной в политической, 
философской, исторической, судопроизводст-
венной и других сферах деятельности. Для гу-
манитарных наук результаты исследований в об- 
ласти политической лингвистики имеют не-

оспоримое теоретическое и прикладное значе-
ние, поскольку от правильной интерпретации 
реалий политической жизни страны, разных 
аспектов политического дискурса зависит реше-
ние целого ряда социальных проблем.

Следует отметить, что в России интерес линг-
вистической мысли к политической коммуни-
кации возникает в конце XX века, но уже начало 
XXI века отмечено исследовательским бумом 
в этой области знания (работы А.Н. Баранова, 
Е.Г. Казакевича, Л.М. Майдановой, Е.И. Шей-
гал, А.П. Чудинова и др.). Активно изучается 
как сам политический дискурс, так и вопросы,  
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связанные с его структурно-функциональны-
ми, семантическими, коммуникативными, жан- 
рово-стилистическими, культурологическими 
характеристиками: механизмы порождения 
и функционирования политических текстов, 
средства языкового кода политической ком-
муникации, структурно-семантические, сти- 
листические особенности политической лек-
сики, политические метафоры как способ 
осмысления мира политики, риторические 
стратегии и тактики, используемые в поли-
тической деятельности, речевое поведение, 
речевой портрет отдельных политических 
лидеров, национальная специфика русских 
политических текстов в сопоставлении с за-
рубежными и др. 

В рецензируемой монографии О.И. Воро-
бьёвой «Язык политики конца XX – XXI вв.  
в России. Политическая лингвистика» нашли от-
ражение многие известные в науке подходы к 
изучению политической коммуникации, одна-
ко ведущим стал когнитивно-коммуникатив-
ный подход. Именно он позволил автору не 
только выявить и описать временные и идео-
логические особенности функционирования 
политической лексики, но и раскрыть ее ком-
муникативную и концептуальную сущность. 
Демократические преобразования в России и 
вызванные ими изменения в политической си-
стеме, праве, экономике, общественной жизни, 
внешней политике – все это активизировало 
такие явления в общественно-политической 
лексике, как архаизация, историзация, реакти-
вация, неологизация, заимствования, интерна-
ционализация. 

В монографии О.И. Воробьёвой содержит-
ся много ценных наблюдений над функциони-
рованием в современном языке политических 
номинаций, давно вошедших в обиход, но тем 
не менее сохраняющих способность сильного 
воздействия на культуру, массовое и индивиду-
альное сознание. Так, например, слово «демо-

кратия» всегда ассоциировалось со свободой 
и властью народа. Однако в словарях русского 
языка это слово толкуется по-разному. Так, в 
словаре В.И. Даля демократия определяется 
как «народодержавие, народовластие, миро-
управство; противоположное самодержавие, 
единодержавие, или аристократия, боярщи-
на»1. Иное противопоставление представлено 
в дефинициях данной лексемы в словарях со-
ветского периода: советская, социалистиче-
ская демократия – буржуазная демократия2. 
Современное толкование этого политическо-
го термина: «Политический строй, основан-
ный на признании принципов народовластия, 
свободы и равноправия граждан. Принципы, 
идеалы демократии. 2. Принцип организации 
коллективной деятельности, при котором обе-
спечивается активное и равноправное участие 
в ней всех членов коллектива»3. Демократиза-
ция общественной жизни и системы управле-
ния – процесс достаточно сложный и противо-
речивый, что подтверждается исследованием 
политических текстов.

О.И. Воробьёва обращает внимание на 
факты реактивации историзмов в период пере-
стройки политической и языковой системы, в 
частности на изменения номинаций органов 
местного самоуправления. Самостоятельность 
этих органов была закреплена Конституцией 
РФ, что стало причиной возвращения в актив-
ное употребление их дореволюционных номи-
наций. В этой связи представляет интерес исто-
рия слова «губернатор». Впервые (в 1694 году) 
губернатором был назван архангельский воево-
да. После Февральской революции губернатор-
ская должность была упразднена. Б.Е. Немцов, 
будучи главой администрации Нижегородской 
области, в 90-е годы XX века назвал себя гу-
бернатором, и вскоре эта номинация получает 
широкое распространение как обозначение ру-
ководителя края, области и автономных окру-
гов и входит в законодательную практику.

1Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современное написание. М., 2009. С. 524.
2Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1973. С. 147.
3Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 2004. С. 169.
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Нельзя не согласиться с замечанием 
О.И. Воробьёвой, что в справочной литературе 
термины «глава администрации» и «губерна-
тор» неоправданно отождествляются. Смеше-
ние политической терминологии, наблюдаемое 
в текстах государственных документов, обу-
словлено экстралингвистическими причинами, 
что совершенно недопустимо с точки зрения 
языковой нормы. Не менее интересной являет-
ся воссозданная автором монографии история 
употребления слова «коммуна» (от лат. commu-
nis – «общий»), отмеченного идеологической 
коннотацией. Эта лексема получила широкое 
распространение во многих европейских язы-
ках. В Западной Европе в средние века она обо-
значала городскую общину, добившуюся от фе-
одалов права независимости и самоуправления. 
Во Франции в период Великой Французской 
революции 1789 года – муниципальное само- 
управление. В нашей стране после Октябрь-
ской революции некоторое время слово «ком-
муна» использовалось для названия органов 
местного самоуправления, но уже в 20–30-е го-
ды коммуны были преобразованы в колхозы.

Лексема «коммуна» функционировала в рус-
ском языке в трех основных значениях: 1) кол-
лектив лиц, объединенный для совместной 
жизни на началах общественного имущества  
и труда; 2) летнее поселение, палаточный ла-
герь; 3) коммунистическое общество, общест-
венный строй, основанный на коммунистиче-
ских началах4. Следует заметить, что большая 
идеологическая нагрузка данной лексемы пока 

препятствует ее возвращению в активный сло-
варь русского языка. Однако в современных ев-
ропейских языках, например норвежском, слова 
губернатор, губерния, коммуна продолжают 
употребляться в качестве номинаций местных 
и региональных органов власти. Так, в Уставе 
Норвежской ассоциации местных и региональ-
ных властей представлена следующая информа-
ция: «По состоянию на январь 1998 г. Норвегия 
была разделена на 19 губерний и 435 коммун, 
включая коммуну Осло, которая одновременно 
является и губернией. Как у губерний, так и у 
коммун есть свои выборные органы – советы. 
Губернии состоят из входящих в них коммун,  
и таким образом любая территория юридически 
и административно является частью как губер-
нии, так и коммуны»5. 

По наблюдениям О.И. Воробьёвой, в поли-
тическом дискурсе редко встречаются тексты 
собственно информативного или собственно 
эмоционально-экспрессивного содержания. Вы- 
сказывания идейных противников характери-
зуются остротой суждений, что может быть 
связано как с речевой стратегией дискре- 
дитации оппонента, так и со стратегией ан-
нигиляции (вербального «уничтожения» про-
тивника). Политические споры, имеющие целью 
не столько поиск истины, сколько воздействие 
на слушателей, часто становятся конфликтными 
диалогами. Как указывает автор монографии, 
такие диалоги представляют семиотическую ка-
тегорию «свой круг», одну из базовых когнитив-
ных категорий в политическом дискурсе. 

4Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь. Язык совдепии. М., 1998. С. 225–226.
5Устав Норвежской ассоциации местных и региональных властей. Осло, 1978. С. 2.
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