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Аннотация: В данной статье анализируется содержательно-подтекстовый 
слой информативности политического текста. Для анализа взята речь пре-
зидента США Дж. Кеннеди от 22 октября 1962 г. Под названием «Обращение 
Д. Кеннеди к американскому народу во время Карибского кризиса» (в ан-
глийском варианте – «Address during the Cuban Missile Crisis»). Отмечаются 
различные аспекты лингвистических моделей, направленные на влияние на 
реципиента речи для дальнейшей создании у реципиента нужной политику 
картины мира.
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Введение

Изучение языковой политики стран и конкретно 
политического дискурса всегда интересовали уче-
ных-лингвистов [1, с. 240]. Политический дискурс 

как объект интереса лингвистического анализа являет-
ся одним из способов понять точный посыл политиков к 
электорату. С помощью лингвистических моделей мани-
пулирования создается нужное мнение об определён-
ных событиях для дальнейшего манипулирования обще-
ственным мнением.

Специфика формирования оценочных суждений в 
политическом дискурсе позволяет выявить факторы, 
влияющие на объективную модальность языковых ре-
ципиентов. Использование определенных модальных 
маркеров при формировании высказывания позволяет 
ему более эффективно функционировать в вопросах, 
требующих от политика наиболее действенного способа 
формирования мировоззрения аудитории. Политиче-
ский дискурс не имеет своих особенностей в правилах 
лексики и грамматики, но сильно зависит от содержа-
ния. Поскольку основной целью коммуникации в поли-
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тическом дискурсе является воздействие на электорат, 
лексика, используемая в речи политика, должна быть 
предельно понятной и доступной даже незаинтересо-
ванной аудитории.

Теоретический аспект исследования

Современная лингвистика предоставляет большое 
многообразие вариантов определения термина «дис-
курс», это связано со сложностью объекта исследования 
и отсутствием общего подхода к его изучению [17, с. 254]. 

Дискурс – это «последовательность предложений, 
связанная речь, выходящая за рамки одного конкретно-
го предложения. Также она культурно обусловлена» [20].

Выделяется определение Е.В. Сидорова, где дискурс 
описывается, как «отдельный акт речевой коммуника-
ции, в процессе которого в социокультурном контексте 
порождается текст, а текст как знаковую модель сопря-
женных коммуникативных деятельностей общающихся, 
как необходимое звено и произведение акта речевой 
коммуникации в единстве его языковых, деятельност-
ных и прочих свойств» [12].

В.И. Карасик выделяет два типа дискурса: личност-
но-ориентированный (личностный) и статусный (ин-
ституциональный) дискурс. Личностный дискурс — это 
бытовое общение, представляющий собой «естествен-
ный исходный способ речи, органически усваиваемый 
с детства» [5, с. 37]. Институциональный дискурс – это 
коммуникация, ограниченная рамками определенного 
социального института, в котором каждый из участни-
ков диалога играет определенную социальную роль. Ин-
ституциональный дискурс включает в себя следующие 
виды: политический, образовательный, деловой, науч-
ный, информационный и др. Именно политический вид 
институционального дискурса нас интересует больше 
всего в данном исследовании.

Т.А. ван Дейк определяет политический дискурс как 
дискурс политиков, реализуемый в виде правитель-
ственных документов, парламентских дебатов, партий-
ных программ, выступлений политиков. Ограничивая 
понятие политического дискурса деятельностью поли-
тиков, т.е. профессиональной компетенцией, ученый 
подчеркивает его институциональный характер [19]. 
Адресатами могут быть не только профессиональные 
политики, но и политологи (профессиональные ана-
литики), журналисты и писатели, пишущие на полити-
ческие темы, а также обычные люди, рассуждающие о 
политике [13, с. 41].

Восприятие речи реципиентом в политическом дис-
курсе напрямую зависит от его информированности со-
держанием этого дискурса (политической обстановкой, 

представлением о политических взглядах говорящего, 
конкретных политических ситуаций и пр.).

При формировании высказываний в политическом 
дискурсе, значение влияния на аудиторию играет клю-
чевую роль, так как является целью коммуникации [3, с. 
51]. Результат, который преследуется говорящим, может 
быть положительным, но в то же время может быть и от-
рицательным. Причинами отрицательного результата 
(т.е. коммуникативной неудачи), на наш взгляд, могут 
являться следствием определенных факторов при под-
готовке речи: не точно определенным типом целевой 
аудитории (их взглядов, возраста, интересов, уровня об-
разования и пр.); обращение к услугам сторонних специ-
алистов по написанию текста, чье плохое ориентирова-
ние в сущности обращения спикера к аудитории имело 
влияние не на большую массу слушающих, а только на 
определенную категорию лиц; непроработанные мо-
дальные маркеры и акценты в речи, и, в следствие, сла-
бая и неуверенная подача речи политиком и т.д. 

Самой важной среди характеристик политического 
дискурса мы выделяем интертекстуальность. Данная 
характеристика отвечает за наличие содержания в речи 
средств для подчеркивания ее выразительности, что 
делает ее более запоминающейся посредством исполь-
зования аллюзий, цитат, метафор, неологизмов, а также 
фразеологии [16, с. 28]. 

В политической дискуссии влияние языка на скрытые 
цели говорящего и специфическая организация пись-
менной речи связаны с идеями, заставляющими участни-
ка принять добровольное решение, выгодное политику. 
Но сила воздействия и его практический эффект зависят 
от намерения говорящего. Сложный и трудоемкий про-
цесс воздействия на произведения речи происходит в 
ходе любого действия устного общения [4].

В строении высказываний политических выступле-
ний, автор стремится любыми способами навязать свою 
картину мира реципиенту, что без использования мар-
керов объективной и субъективной модальности не-
возможно, так как представляемая на суд слушающего 
информация будет проанализирована и оценена с уче-
том его предпочтений, собственных взглядов и личной 
сформированной картины мира. Использование поли-
тиком правильно подобранных модальных средств в вы-
сказываниях позволит убедить реципиента не отказать-
ся от собственных убеждений, но изменить их вектор в 
сторону одобрения говорящего и пропустить их через 
призму представлений, которые он выражает [11, с. 189]. 

Словарь эмоциональных оценок отражает личное по-
литическое отношение человека к конкретной ситуации, 
которую он хочет представить потенциальным избирате-
лям. В политических дебатах часто используются косвен-
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ные тактики воздействия на аудиторию, такие как полу 
метафорические, метафорические метафоры, аналогия, 
интерпретация и другие инструменты, используемые для 
реализации важных стратегий политического диалога. К 
таким стратегиям относятся: конкуренция, запугивание, 
борьба за власть, усиление восприятия событий, давле-
ние на оппонентов, обман политического сознания элек-
тората. Целью таких стратегий часто является создание 
закрытого образа и альтернативы реальности.

Нужно иметь в виду, что согласно теории О.Л. Ми-
халевой, доказательство важности изучения методов 
убеждения, по которому большинство избирателей де-
лают свой выбор, основываются на сострадании к лиде-
ру или организации, а не на оценке их деятельности [7]. 
Следовательно, при подготовке своего выступления, по-
литик ориентируется главным образом на эмоциональ-
ную составляющую. Правильно поданная, выразитель-
ная и эмоциональная речь оставляет отпечаток в памяти 
реципиента речи.

Любой текст, устный или письменный – это способ 
передачи информации, всеобщий объем информации, 
данный в тексте, можно назвать информационной на-
сыщенностью. Такое понятие характеризуется полнотой 
качества текста, а уже сама информативность – умерен-
ным показателем, поскольку ее мера зависит от реципи-
ента текста или речи [14, с. 234].

Текстуальная осведомленность (информативность) 
понимается как критерий значимости и значимости 
текста для реципиента, представляющего собой автор-
скую тему и идейную систему авторской оценки мысли 
субъекта. Размер свойств текстовой информации мож-
но увеличить или уменьшить. С прагматической точки 
зрения текстовая информация уменьшается в случае 
повторения информации и, наоборот, увеличивается, 
если текст содержит больше новой информации [2]. 
В тексте должны соблюдаться такие аспекты, как ин-
формационная насыщенность, информационный ми-
нимум, информационная норма. Несоблюдение этих 
правил ведет к информационной избыточности или 
недостаточности.

Исторический аспект рассматриваемого события

Для полноты понимания ситуации, сложившейся в 
мире к 22 октября 1962 года, нужно проанализировать 
историческую реальность того времени.

В 1959 году на Кубе произошла революция, привед-
шая к власти правительство Фиделя Кастро и избравшее 
для страны социалистический пусть развития. В США, 
оценив угрозу появления у своих границ советского 
плацдарма, начали подготовку к боевым действия, на-
правленных на свержение революционного правитель-

ства Кубы. В том же 1959 году США достигли договорен-
ности о размещении ядерных баллистических ракет 
средней дальности «Юпитер» в Турции близ города Из-
мир, что и начали реализовывать в 1961 г. К этому време-
ни США имели преимущество перед СССР в количестве 
ядерных зарядов и средств их доставки, учитывая, что 
с территории Турции прямым ударом могла быть пора-
жена практически вся европейская территория России, 
в том числе и столица СССР – Москва. Советские специ-
алисты считали, что паритет может быть достигнут с по-
мощью размещения отечественного ядерного оружия у 
границ США. Именно этому поспособствовали события 
революции на Кубе. 

СССР объявил о том, что не допустит американской 
агрессии против братского кубинского народа и ввёл на 
Кубу свои войска, ракеты и развернул системы ПВО. Со-
ветский военный контингент насчитывал около 50 000 
человек с самым современным на тот момент вооруже-
нием и, самое главное, он имел на вооружении ядерные 
ракеты Р-12 и Р-14 с радиусом действия 2000 и 4000 км 
соответственно. Операция по скрытному вводу совет-
ского военного контингента на Кубу получила кодовое 
название «Анадырь». После того как американская раз-
ведка всё-таки обнаружила военное присутствие на 
Кубе, была введена морская блокада острова. Именно 
22 октября 1962 года президент США Дж. Кеннеди об-
ратился с речью к американскому народу и правитель-
ству СССР с подтверждением наличия на Кубе советских 
ядерных ракет. 

К этому моменту самолеты-разведчики США вторга-
лись в воздушное пространство Кубы по несколько раз 
за день. Советское командование потребовало, чтобы 
самолеты США прекратили облеты острова, предупре-
див, что будет сбит любой чужой самолет. Госдепарта-
мент США заявил: если наш самолет будет сбит – Куба 
сразу же подвергнется бомбардировке. 27 октября 1962 
года американский самолет-разведчик U-2 был сбит в 
небе над Кубой системой ПВО СССР С-75. Пилот само-
лета майор ВВС США Андерсон погиб. Этот день вошел 
в историю под названием «Черная суббота». Мир замер, 
обстановка накалилась, президент США оказался перед 
трудным выбором, от которого зависела дальнейшая 
судьба всего человечества. Нагнетание напряженности 
вокруг Кубы достигло своего апогея, в этой ситуации 
конфронтация считалась неизбежной. Конфликт может 
привести к многомиллионным жертвам во всем мире. 
Только в первые часы ядерной войны в США погибнут 80 
миллионов человек. Принято считать, что «Черная суб-
бота» 27 октября1962 года – день, когда мир был ближе 
всего к глобальной ядерной войне.

К счастью, правительства СССР и США пошли на 
уступки друг другу и «Черная суббота» не стала послед-
ним мирным днём человечества [6].
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Методология исследования

Нас же интересует речь президента США Дж. Кенне-
ди, адресованная американскому народу и советскому 
правительству, от 22 октября 1962 года. В англоязычных 
источниках данная речь имеет название «Address dur-
ing the Cuban Missile Crisis» [18]. В русских переводных 
источниках – «Обращение Д. Кеннеди к американскому 
народу во время Карибского кризиса» [8]. 

Первое, на что мы обращаем внимание – вступитель-
ная фраза «Good evening my fellow citizens» («Добрый 
вечер, мои сограждане»). Использование притяжатель-
ного местоимения my должно отождествлять политика и 
обычных граждан, подчеркнуть их единство и ответствен-
ность политика за их жизни и благосостояние. Строго го-
воря, таким лексическим приемом с оттенком модально-
сти пользуются практически все политики. [15, с. 105]. 

Второй аспект информативности характеризуется 
большим количеством использования эпитетов для 
усиления в определенных местах речи. Естественно, 
что подчеркивается это нужным контекстом. К примеру: 
«Within the past week, unmistakable evidence has estab-
lished the fact…» («на прошлой неделе было неопро-
вержимо доказано, что…»); «… this Government feels 
obliged to report this new crisis to you in fullest detail» («… 
мы обязаны сообщить вам об этом новом кризисе в са-
мых полных деталях»); « That statement was false» («Это 
утверждение также было ложно»). Благодаря таким эпи-
тетам-усилителям с определённым контекстом политик 
имеет возможность указать реципиентам своей речи 
ключевые информационные точки, усилить или умень-
шить эмоционально-информационное нагнетание, по-
влиять на оценку народом происходящего. 

Стоит отметить, что начало речи Дж. Кеннеди ха-
рактеризуется такими негативными в адрес СССР кон-
нотациями, как «imprisoned island» («превращенный в 
тюрьму остров») и «a nuclear strike capability» («ядерный 
шантаж Западного Полушария»). Сами по себе данные 
словосочетания не несут негатива в адрес Советско-
го Союза, но применение их в контексте сразу же дают 
необходимую эмоциональную окраску для слушателя – 
«This Government, as promised, has maintained the closest 
surveillance of the Soviet Military buildup on the island of 
Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has es-
tablished the fact that a series of offensive missile sites is 
now in preparation on that imprisoned island. The purpose 
of these bases can be none other than to provide a nuclear 
strike capability against the Western Hemisphere» («Наше 
правительство, как и обещано, пристально наблюдало 
за советским военным присутствием на острове Куба. 
На прошлой неделе было неопровержимо доказано, 
что ряд наступательных ракетных комплексов находит-
ся на этом превращенном в тюрьму острове. Целью их 

развертывания является ни что иное, как ядерный шан-
таж Западного Полушария»). Учитывая также употребле-
ние в этом абзаце такой фразы как «This Government, as 
promised…» («Наше правительство, как и обещано…»), 
можно указывать, что начало речи сразу должно настро-
ить реципиента на требуемый политику лад, а именно, 
показать единство правительства и народа, а также не-
гативное влияние СССР на вроде бы нейтральные в хо-
лодной войне страны. Такое же усиление на негативное 
влияние СССР на нейтральные страны можно прослежи-
вать по всей речи: «Each of these missiles, in short, is ca-
pable of striking Washington, D.C., the Panama Canal, Cape 
Canaveral, Mexico City, or any other city in the southeastern 
part of the United States, in Central America, or in the Ca-
ribbean area» («Каждая из этих ракет способна достичь 
Вашингтона, Панамского канала, Мыса Канаверал, Ме-
хико или любого другого города в юго-восточной части 
Соединенных Штатов, в Центральной Америке или в Ка-
рибском бассейне»); «Additional sites - capable of striking 
most of the major cities in the Western Hemisphere, rang-
ing as far north as Hudson Bay, Canada, and as far south 
as Lima, Peru» («Другие комплексы - способны нанести 
удар по большинству городов в Западном Полушарии 
от Гудзонова залива в Канаде до Лимы в Перу»); «This 
constitutes an explicit threat to the peace and security of 
all the Americas» («Это представляет собой явную угрозу 
миру и безопасности обеих Америк»), хотя очевидно, что 
СССР разместил свои ядерные ракеты исключительно 
для обороны и исключительно для обороны от США, в 
отличие от самих США, которые уже тогда начинали про-
водить политику «цветных революций» в мире [9, с. 177].

Отметим, что в речи Дж. Кеннеди присутствует ис-
пользование модальных глаголов must, can, may (дол-
жен, может, возможен), однако, в меньшей степени, 
чем у современных политиков [10 с. 230]. Считается, что 
глагол must имеет более сильное выражение должен-
ствования, в отличии от остальных, которые чаще всего 
указывают на легкую степень преобладания модально-
сти, можно даже сказать, что действие было предложено 
посторонним человеком для выполнения, в качестве со-
вета или рекомендации; must имеет более личностную 
характеристику, такую, например, как обязанность чело-
века перед самим собой.

Результаты и выводы

Проанализировав речь президента США Дж. Кен-
неди, можно утверждать, что с лингвистической точки 
зрения, текст имеет сильно выраженную содержатель-
но-подтекстовую информативность, что влияет на ре-
ципиента речи. Создается нужное политику мнение о 
событиях, происходящих в бассейне Карибского моря, 
создается негативный образ врага не только Америки, 
но и остального мира, что является характеристикой ма-
нипулирования общественным мнением. Используются 
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модальные маркеры, которые в составе определенного 
контекста, формируют эффективные политические вы-
сказывания, формирующие мировоззрение аудитории. 
Речь предельно понятна и доступна всем реципиентам, 
так как ее целью является именно воздействие на элек-

торат, не имеющий полноты информации. Используе-
мые в речи модальные конструкции, эпитеты-усилители, 
определённые коннотации и другие средства лекси-
ческого успешно взаимодействую с контекстом, делаю 
речь политика интересной, понятной и информативной.
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