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ABSTRACT: 
The problem of political discourse appeared as a reaction to the need 

for generalization, or as an attempt to find common points in the vast 

variety of political research. This task was set by Foucault when he wrote 

"The Archaeology of Knowledge", for disciplines "whose boundaries are 

very blurred, and the content is extremely vague - in the history of ideas, 

science, thought or knowledge". 

Political discourse, apart from the obvious at first glance, the positive 

results for the study of political phenomena - the possibility of mutual use 

of different methodological approaches to maximize research of related 

Sciences (psychology, sociology, linguistics), providing the possibility of 

determining the object of study, it also raised a lot of issues to be addressed: 

in particular, the problem of deducing from-under charges of excessive bias 

in linguistic research, issues, media, politic, problems of structure and form. 

Key words: discourse; phenomenon; identification; text; structure; 

reality. 
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Аннотация: 

Проблема политического дискурса появилась как реакция на 

необходимость обобщения, или как попытка поиска общих точек в 

огромном разнообразии исследования политики. Эту задачу ставил 

перед собой Фуко, когда писал «Археологию знания», для дисциплин 

«чьи границы очень размыты, а содержание крайне неопределенно - в 

истории идеи, науки, мысли или познания» .  

Политический дискурс, кроме видимых на первый взгляд 

положительных результатов для исследования политических явлений 

- возможности взаимного использования различных методологических 

подходов, максимального привлечения исследований смежных наук 

(психологии, социологии, лингвистики), предоставление возможности 

определения объекта исследования, поставил также много вопросов, 

требующих решения: в частности, проблемы выведения из-под 

обвинений чрезмерной ангажированности в лингвистических 

исследованиях, проблемы носителей политичности, проблемы 

структуры и формы. 

Ключевые слова: дискурс; явление; идентификация; текст; 

структура; реальность. 

Представители кембриджского и оксфордского философских 

школ в 50-е гг. ХХ века сформулировали политический дискурс и  

основу его теорий   Ими был проведён анализ лингвистического 

контекста общественного мнения. Среди классических работ по 

данной проблематике можно назвать труды  Т. А. ван Дейк   [Дейк Т. 

ван. 2014. – С. 309].    М. Фуко[  Фуко М. 2020. – С. 413] , Ю. 

Хабермаса 

[  Хабермас Ю. 2015. – С. 127] , а также исследования русских 

авторов: М. В 

 [  Ильин М. В.. 1997. – С. 430]. Ильина , Е. И. Шейгал [  Шейгал 

Е. И.. 2004. – С. 324] , В. В. Кафтана [  Кафтан В. В. 2020. – С. 453] , А. 

П. Чудинова [  Чудинов А. 2020. – С. 254] .  

К сожалению, в управленческой науке до сих пор не решен 

вопрос систематизации этого опыта, выявления положительных и 

отрицательных воздействий на ход государственно-управленческих 

процессов в России. 
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Понятие «дискурс» является многозначным. Этот термин от 

слова discursus, имеющее значение «бег в разных направлениях». И с 

временем термин получил немалое число разнообразных значений. 

Перевод этого термина  с английского языка то  dіscourse – «лекция, 

речь, слово, рассуждение, разговор, беседа» [  New English-Russian 

Dictionary. 2020. – С. 254], во французском языке слово discours 

означает «речь, выступление» [  Французско-русский словарь. 

Электронный ресурс]  , в древних эпохах (Средневековая латынь) он 

имел значение «объяснение, довод, аргумент в споре, логическое 

рассуждение», а прилагательное «дискурсивный» в это же время 

приобретает стойкий значение «умственный, логический, 

опосредованный», в отличие от «чувственного, созерцательного, 

непосредственного» [  Ильин М. В 1997. – С. 23]  . 

В научных лингвистических и логических трудах, слово 

«дискурс» используется в синониме «текст», так как текст пониматься 

в качестве специфического  продукта речевой деятельности, и в 

качестве любого явления действительности с знаковой природой и 

определенным образом структурировано как : киноленты, спектакли, 

встречи, дискуссии . 

Для настоящего термина, в современной научной литературе не 

существует единого авторского определения. И так употребление  

было многозначным. Термин  «дискурс» в конкретном значении 

определяется в рамках подходов, которые исследует  язык и речевую 

деятельность [  Шейгал Е. И. В 2004. – С. 17]  . 

О первых началах анализа дискурса ученные рассматривали два 

основных значения:   

1- термин был использован в языковой структуре, выходящей за 

рамки предложения, он отождествлялся с концептом  текста. В 1952 г., 

З. Харрис - первый лингвист, который употребил  термин «дискурс» в 

его самостоятельном виде, когда опубликовал статью «Анализ 

дискурса», изучающую язык рекламы [  Harris Z. S.. В 1952. – . P. 1-

30.]   . 

 Понятие дискурса нашло свое место в трудах Ю. Хабермаса. 

Дискурсом у этого ученного как коммуникация особого вида, 

специфический диалог, цель которого - непредвзятый анализ 

реальности, который лишен субъективизма исследователя. Участники  

(дискурса) в анализе  реальности, они отказываются от существующих 

стереотипов и закрепленных в языке. [  Фуко М. В 2020. – С. 104]   . [  

Фуко М. В 2020. – С. 104]   . 

Можно привести еще ряд следующих определений: «Дискурс – 

это система коммуникации, поле коммуникативных практик, которые 

рассмотрены в реальном и потенциальном (виртуальном) аспектах», 

где под реальным измерением понимается текущая речевая 

деятельность и ее результаты – тексты; потенциальное измерение 

представляет собой совокупность знаков, которые обслуживают 

данную коммуникацию. Эти знаки могут быть вербальными и 
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невербальными (флаги, эмблемы, портреты, бюсты, символические и 

знаковые личности и т.д.) [  Кафтан В. В 2020. – С. 61]    . 

В «Словаре политических терминов» приводится следующее 

определение: «Дискурс - одна из характеристик коммуникационного 

взаимодействия субъектов власти, демонстрирующая внутренне 

дифференцированный процесс образования общественных мнений и 

формирования политической воли общества» 

 [  Словарь политических терминов. – Электронный ресурс]     . 

для важнейших характеристик  дискурса можно дать изложить 

следующее современное понимание : 

• дискурс-  это  сложным коммуникативным явлением, <…> [  Фуко 

М. В 2020. – С. 104].     

• дискурс - это отражение  субъективной психологии человека, <…> 

[Чудинов А. П. В 2020. – С. 41] ; 

• это явление, которое является   когнитивными  с целью передачей 

знаний [  Джабраилова С. Г.В 2019. - С. 118-122]  ; 

• это «связанный текст в совокупности с экстралингвистическими, 

прагматическими и другими факторами; текст, взятый в событийном 

аспекте; речь, рассмотренная как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, который участвует во взаимодействии людей 

и в механизмах их сознания (когнитивных процессах) » [  Емельянова 

О. П. В 2019. - С. 432-437]. 

Современный российский политический дискурс репрезентует 

весьма проблематичные отношения. Сложность анализа политической 

реальности России заключается в том, что в России пока не состоялась 

концептуализация такой реальности. Скорее всего, предпосылки 

такого состояния нужно искать в истории. Известно, что в Советском 

Союзе политика пронизывала собой все сферы жизнедеятельности 

общества. По мнению И. Л. Морозова, в обществе, где принципом 

была однородность социальной связи, политическая сфера не могла 

быть чем-то отдельным, в ней не было ни чисто политических, ни 

чисто неполитических институтов [  Морозов И. Л. В 2019. - С. 161-

165.].  

Вопрос политического дискурса для России (равно как и для 

других постсоветских стран) существует два вида политического 

дискурса: первый - это ориентир на коммунистический дискурс 

(прошлое), второй - это дискурс либеральный (будущее). Но проблема 

заключается в том, что при возвращении к тоталитарному 

коммунистическому дискурсу политическое будет снова 

нивелировано; второй вариант требует наличия уже сформированной 

(концептуализированной) политической реальности. Поэтому 

необходимо подчеркнуть, что в России политическая реальность 

находится в состоянии становления. 

Следует отметить, что бывших полностью государственных 

политических институтов в ней уже не существует, а новые только 

создаются. Первые и вторые имеются в наличии, но как 
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репрезентации, а не как факт субъект-объектного взаимодействия. 

Здесь необходимо привести вывод российского ученого  

М. В. Ильина, который, рассматривая источники саморазвития 

политической системы, утверждает следующее: чтобы стать другой, 

система должна иметь внутреннюю основу для изменения, иными 

словами, двойственную или хотя бы двусмысленную идентификацию. 

Переход к другому качественному состоянию становится возможным 

благодаря «притворству» функций и структур (новый монарх 

притворяется президентом, новые аристократы - парламентариями 

т.д.)         [Ильин М. В В 2019. - 1997. – С. 109].   

В политическом пространстве, находящемся в состоянии 

становления, которое «симулирует» (имитирует) себя, возникает 

особая реальность. Она не сужается ни к «прошлому», ни к 

«будущему», ни к их сочетанию. Ее образуют скоротечные 

(«виртуальные») состояния и отношения, возникающие в момент 

политического взаимодействия, которые участвуют в ней и исчезают 

после завершения этого акта [Бляхер Л. Е.. - 2002. - № 3. - С. 31-40.].   . 

Возникает довольно логичный вопрос о том, как же возможно 

исследовать такое политическое пространство. Ответ на него можно 

найти, применив так называемую «парадигму Бахтина». Дело в том, 

что в пространстве становления, когда бывшие регулятивы 

политического поведения исчезли, а новые еще не сложились, не 

только деструктурируется реальность и нарушается 

самоидентификация личности, но и разрушается самоидентификация 

исследователя. В традиционной философии мыслитель (который, 

согласно Декарту, несомненно, существует) определяет / завершает 

политическую реальность (систему), наличие которой тоже не 

подлежит сомнению, иначе говоря, он выступает как «Другой» 

относительно реальности. В ситуации становления исследователю 

самому необходим «Другой», согласно которому он мог бы 

самоопределиться. Но поскольку реальный «Другой» здесь 

проблематичен, то должен возникнуть искусственный «Другой», 

который смоделирован теоретиком. В результате, образуется 

дополнительный канал коммуникации, участвующий в политическом 

взаимодействии, через который и происходит 

самоопределение[Бонецкая Н. К - 2016. – С. 18].   Для создания этого 

канала философ «разделяет» себя на: 

1)участника политической реальности (эмпирическую личность), 

которая эмоционально переживает ситуацию; 

2)аналитика («маску»), который рефлексирует ситуацию; 

3)исследователя, который создал маску и осознает свое отличие от 

нее. 

Первая позиция позволяет мыслителю ощутить, пережить 

становление; вторая - исследовать данный процесс; третья - 

самоотождествиться и, соответственно, найти внешнюю позицию 

внутри пространства, которое находится в состоянии становления. 
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Теоретик получает возможность организовать «игру» с позиции 

политолога и тем самым найти гетерогенность политической 

реальности. Участник кризисной ситуации ищет «Другого», с которым 

он мог бы соотнести себя. Таким «Другим» - каждый раз разным - 

оказывается маска эмпирика. Но эта маска искусственно, с 

конкретными исследовательскими целями сконструирована 

исследователем. Между ним и маской возникает дополнительный 

канал коммуникации, который не участвует в событиях, а 

следовательно, находится в другой плоскости и потому дает 

возможность избежать рефлексивных парадоксов и найти 

«избыточное видение», которое необходимо для исследования 

[Бонецкая Н. К - 2016. – С. 127].    

И так,  самая важная  функция политического дискурса – это 

убеждения, это функция выделяет этого термина  из общего языкового 

контекста,. По мнению А. П. Чудинова, «любой текст влияет на 

сознание адресата с семиотической точки зрения. Но для 

политического текста речевое воздействие является основной целью 

коммуникации, на достижение которой ориентируется выбор 

лингвистических средств» [Чудинов А. П.- , , 2020. – С. 198].    

политический язык  отличается от бытового не только в нем не 

используются определенные формальные средства, а в таком 

изменении соотношения между знаком (словом) и значением, при 

котором привычные единицы языка получают необычную 

интерпретацию, а хорошо известные ситуации включаются в 

неожиданных смысловых контекстах: вещи «перестают называться 

своими именами». Эта особенность политического дискурса как 

системы во многом объясняет и особенность политического текста, из 

которого может быть прочитан определенныйнеэксплицитный смысл, 

который не сводится к буквальному, а иногда является прямо 

противоположным ему. Более того, некоторые ученые считают, что 

этот неэксплицитный смысл и является «истинным» смыслом 

политического текста[Там же, С. 199].    . 

Таким образом, ориентируясь на такой метод, легче понять 

ценность политического текста в целом, а не мыслей, выводов или 

идей, которые могут возникнуть из него (текста). Это еще достаточно 

новая научная теория, вокруг которой делается попытка построения 

круга вопросов и направлений с учетом общих научных тенденций. 

Именно такой подход помогает рассмотреть политический дискурс в 

целом и политический текст в частности под новым углом и служит 

основой для будущих исследований. 
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 الخطاب السياسي: إشكالية التعريف النظري 
 الباحث طالب الماجستير : محمد عاكف

 . م.  د.  هشام علي حسين أ
 قسم اللغة الروسية  -كلية اللغات  –جامعة بغداد 

 
ظهررت مشركلة الاطراب السياسري كررد لعرا علرة الحاجرة ملرة التعمريم ل أو كمحاولرة  يجراد 

بهره  المهمرة ل عنردما الرف  لوكرونقاط مشتركة لي مجموعرة واسرعة مرن البحروث السياسرية. لقرد تك را 
  ل للتاصصررررات العلميررررة والترررري تكررررون حرررردودها  يررررر وا ررررحة للغايررررة ل علررررم  اررررار المعرلررررةكترررراب  

 لي تاريخ الألكار أو العلم أو ال كر أو المعرلة .  -(  والمحتوى  امض
مررن النتررا   هررو لالاطرراب السياسرري ل بصرررر النظررر عررن مررا هررو وا رر  للوهلررة الأولررة ل 

والمتمالة بإمكانية الاستادام المتبادل لمقاربرات منهجيرة ماتل رة  –ا يجابية لدراسة الظواهر السياسية 
( ل ممرا يرولر ممكانيرة علرم اللغرة ل علرم الاجتمرا  ل علم الرن  و لتعظيم البحث لي العلوم هات الصلة

را الكايررر مرن الق ررايا الترري يجر ب معالجتهررا: منهرا علررة وجرر  تحديرد مو ررو  الدراسرة ل لقررد  أاررار أي ر
اللغرو  ل ل ومشراكا حراملي ل مشراكا الرتالص مرن اتهامرات الانارراط الم ررط لري البحرث الاصوص
 شكا..ل ومشاكا البنية والالسياسة

 ؛ ظاهرة؛ هوية؛ نص؛ بنية؛ واقع.الاطاب   : الكلمات المفتاحية
 

 

 


