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Аннотация. В  статье рассматриваются типы тексты, образующие совре-
менный политический английский дискурс. Описываются экстралингвисти-
ческие особенности политических текстов, которые являются их прототи-
пическими признаками, обусловившими особенности функционирования 
данных текстов в  политической сфере. К  таким особенностям относятся: 
наличие информативной и  апеллятивной функций, институциональный 
характер адресата, осознанный характер воздействия, участие ядерных 
и периферийных конституентов функционально-семантического поля апел-
лятивности в реализации воздействия с целью побуждения адресата к дей-
ствию.
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Исследовательский интерес к  политическому дис-
курсу не  угасает уже многие десятилетия, что, 
по  всей видимости, можно объяснить важностью 

политической сферы в сегодняшней жизни общества. По-
литическому дискурсу посвящены многие научные рабо-
ты, однако не все характеристики этого типа дискурса яв-
ляются достаточно изученными. Данная статья посвящена 
выявлению типов текстов, которые в сочетании с функци-
ональными, культурными, социально-психологическими 
и другими экстралингвистическими факторами составля-
ют, в своей совокупности, политический дискурс.

Политическая сфера, как известно, включает в  себя 
самые разнообразные коммуникативно-прагматические 
ситуации, основными из которых являются следующие:

1. 1.Сугубо официальные человеческие взаимоот-
ношения в  политической сфере (переговоры 
глав государств, совещания в  различных меж-
дународных организация (ООН, Европейский 
Совет, СЕВ и  т. д.) заключение международных 
договоров, съезды политических партий, высту-
пления в парламенте и т. д.).

2. 2. Политическая пропаганда (выступление полити-
ков, предвыборная агитация, политические деба-
ты, встречи с избирателями, выступление на ми-
тинге, листовки, плакаты, лозунги, политические 
рекламные ролики и т. д.).

3. 3. Публицистическая сфера (публикации, расска-
зывающие о  политической ситуации, интервью 

с  политическими деятелями, политическая ана-
литика и т. д.)

Перечисленные коммуникативно-прагматические си-
туации актуализируется в  виде разноформатных типов 
текстов: от одноактовых политических лозунгов до объ-
емных выступлений политиков. Отметим, что под типом 
текста мы, вслед за В. Е. Чернявской, понимаем «продук-
тивную модель, образец текстового построения, опре-
деляющий функциональные и структурные особенности 
конкретных текстов (экземпляров текста) с  различным 
тематическим содержанием» [5, c. 8]. Политический дис-
курс функционирует как в  письменной, так и  в  устной 
формах и  представлен, при этом, текстами различных 
жанров и функциональных стилей. Устный политический 
дискурс имеет, как правило, письменную фиксацию. Уст-
ный политический дискурс реализуется такими текстами 
как выступление политиков, политические предвыбор-
ные дебаты, выступления в  парламенте, политические 
переговоры, интервью с  политическими деятелями. 
Перечислим некоторые типы текстов, которые отража-
ют характер коммуникации в  политической английской 
сугубо официальной сфере: протокол политических пе-
реговоров, политических заседаний, программа съезда, 
программа политической партии, указ президента, вы-
ступления политических деятелей с докладами.

Политическая пропаганда реализуется в таких типах 
текстов как выступление политиков, предвыборная аги-
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тация, политические дебаты, встречи с  избирателями, 
листовки, плакаты, лозунги, политические рекламные 
ролики и т. д.

Политическая сфера широко представлена в  публи-
цистике через аналитические статьи в  газетах и  жур-
налах, передовые статьи в  газетах, рассказывающие 
о  политической ситуации, интервью с  политическими 
деятелями, журналистские репортажи с  места собы-
тий (митинга, съезда) научно-популярные монографии 
по  политологии и  т. д. Следует заметить, что приведен-
ный здесь перечень типов текстов не претендует на за-
вершенность и может пополняться.

Из-за принадлежности текстов, образующих полити-
ческий дискурс к разным функциональным стилям и жан-
рам, трудно говорить о наличии их текстового прототи-
па. Однако, исследовательский материал дает основание 
утверждать наличие двух прототипических функций, 
объединяющих политические тексты: к  таким функци-
ям относятся информативная и  апеллятивная функции. 
По справедливому утверждению О. И. Москальской в лю-
бом тексте всегда присутствует одна доминирующая 
целеустановка, которая реализуется в  сочетании более 
частотных целеустановок в соответствии с общей комму-
никативно-прагматической задачей текста [4, c. 56]. Пере-
численные политические тексты характеризуютсядвумя 
основными целеустановками: информированием и апел-
лятивным воздействием; некоторым типам текстов свой-
ственно доминирование одной из них. К текстам с доми-
нирующей информирующей целеустановкой относятся 
тексты различных протоколов, тексты программ (съез-
дов, политических партий), статьи о  политике в  газетах 
и журналах, научно-популярные монографии по полито-
логии. В других текстотипах, перечисленных выше, также 
присутствует функция информирования, но  через ин-
формирование достигается иная коммуникативно-праг-
матическая функция — функция речевого или постком-
муникативного воздействия на  адресата текста. При 
этом речь идет как о  суггестивном, так и  персуазивном 
видах воздействия. Персуазивность трактуется в данной 
работе как эксплицитная коммуникативная стратегия, 
направленная на изменение поведения адресата. Сугге-
стия понимается нами как внушение, наведение читате-
ля на мысли, необходимые автору [1, c. 64].Воздействие 
на  уровне суггестии свойственно таким типам текстов 
политического дискурса как политические переговоры, 
интервью с политическими деятелями, передовые газет-
ные статьи, аналитические статьи в  газетах и  журналах, 
рассказывающих о политической ситуации.

Персуазивное воздействие заложено в  основу высту-
плений политиков, предвыборную агитацию, политиче-
ские дебаты, встречи с избирателями, листовки, плакаты, 
лозунги, политические рекламные ролики и другие тексты 

политической пропаганды. Для политического пропаган-
дистского дискурса персуазивность играет основную роль 
как коммуникативная стратегия воздействия на читателя. 
Отметим, что речь идет о психологическом, социокультур-
ном и других видах воздействия автора. Коммуникативная 
стратегия, как известно, представляет собой обязатель-
ный для любой коммуникации отбор языковых ресурсов 
и  адаптацию их к  условиям общения [2, c.102]. Отсюда 
следует два логических заключения: 1) набор речевых 
средств для реализации персуазивного воздействия в тек-
стах политического дискурса будет отличаться от средств 
персуазивного воздействия в  другом типе дискурса; 2) 
персуазивность является характеристикой дискурсивного 
уровня, поскольку реализация данной стратегии связана 
с  условиями общения, с  экстралингвистическими факто-
рами, сопровождающими появление текста. Условия об-
щения в политической сфере часто приводят к смешению 
в одном текстотипе суггестивного и персуазивного видов 
воздействия. Так, например, и политические переговоры, 
и интервью с политическими деятелями могут в зависимо-
сти от особенностей речевой ситуации приобретать при-
знаки эксплицитного воздействия, когда информативная 
функция не просто усиливается апеллятивной, но уступает 
ей доминирующую позицию в тексте как речевое средство 
призыва, побуждения действиям различного характера: 
предречевым, речевым, посткоммуникативным с физиче-
ской или ментальной реакцией [3, c.14].

Апеллятивная функция реализуется в  политических 
текстах набором разноуровневых языковых средств, 
выражающих апеллятивное значение побуждения адре-
сата к действию с разной степенью интенсивности. Сово-
купность разноуровневых языковых средств английско-
го языка, выражающих апеллятивное значение, может 
быть представлена в  виде функционально-семантиче-
ского поля апеллятивности [3]. Разная степень интен-
сивности апеллятивного значения проявляется широ-
ком спектре побудительных оттенков: от эксплицитного 
персуазивного воздействия, выраженного при помощи 
императивных конструкций: «Letus, then, fellow-citizens, 
unitewithoneheartandonemind» (призыв третьего пре-
зидента США Т. Джефферсона к  единению [6]) до  им-
плицитного воздействия, реализующихся с  помощью 
периферийных средств функционально-семантического 
поля апеллятивности. К периферийным языковым сред-
ствам, имплицитно передающим значение апеллятивно-
сти, относятся констативные речевые акты, например: 
«I am determined that the Conservative Party will provide 
the country with such an alternative government. I believe 
that we need a new liberal Conservative consensus on our 
country» (из  речи Д. Кэмерона о  восстановлении дове-
рия к политической партии [7]).

Типы текстов политического дискурса можно пред-
ставить в  виде полевой структуры, расположив вну-
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три поля тексты в направлении от центра к периферии 
по  признаку уменьшения интенсивности выражения 
воздействия с целью побуждения адресата текста к дей-
ствию. Ядерное положение в таком поле займут тексты 
политической пропаганды (листовки, плакаты, лозунги, 
воззвания, петиции). Околоядерное положение займут 
тексты информационно-прескриптивного характера. 
К таким текстам относятся: партийная программа, инау-
гурационная речь, традиционное телеобращение главы 
государства к согражданам, парламентские дебаты, по-
слание президента к Конгрессу о положении дел в стра-
не, прощальное обращение президента. Периферия 
поля принадлежит таким жанрам как переговоры (глав 
государств), парламентские дискуссии, доклады на съез-
дах партий. Апеллятивный характер в таких текстах ни-
велируется до аргументативного воздействия на уровне 
суггестии.

Причину функционирования ядерных или перифе-
рийных средств функционально-семантического поля 
апеллятивности в политических текстах следует, по всей 
видимости, искать в  дискурсивных особенностях, обу-
словивших экстралингвистические условия возникно-
вения данных текстов.

Независимо от участия ядерных или периферийных 
конституентов функционально-семантического поля 
апеллятивности в  реализации воздействия, следует от-
метить, что речь идет об особом характере воздействия, 
который, как одна их дискурсивных прототипических 
особенностей, служит объединяющим признаком всех 
типов текстов, образующих политический дискурс. Осо-
бый характер воздействия в политическом дискурсе за-
ключается в намеренности и осознанности воздействия. 
Субъект речевого воздействия (адресант) осознанно 
и  намеренно регулирует физическую и  интеллектуаль-
ную деятельность партнера по  коммуникации (адреса-
та), выбирая способ вербализации.

В качестве одного из главных прототипических дис-
курсивных признаков текстов политического дискурса 
необходимо отметить особенности самих субъектов 
политической коммуникации. Адресатом политических 
текстов является не  человек как гражданин, а  предста-
витель партии, объединения или какого-либо государ-
ственного органа, властной структуры. Даже в  индиви-
дуальных интервью политический деятель выражает 
мнение определенного общественного коллектива (пар-
тии фракции, оппозиции, региона, целой страны и т. д.). 
Институциональный характер адресанта предполагает 
модель поведения, в том числе и речевого. Данная мо-
дель зависит от условий субъектно-адресатных отноше-
ний, среди которых следует назвать следующие: наличие 
прямого или косвенного адресата, условия личного или 
опосредованного общения, статусные различия между 
коммуникантами, мирные условия коммуникации или 
условия военных действий, наличие личной заинтересо-
ванности адресанта в достижении прагматической цели 
и  т. д. Очевидно, что изучение экстралингвистических 
факторов, обусловливающих выбор речевой стратегии 
воздействия, заслуживает детального рассмотрения 
в рамках другой научной работы.

Завершая рассмотрение круга вопросов, связанных 
с особенностями типов текстов, образующих в своей со-
вокупности политический дискурс, следует отметить, что 
несмотря на разноформатность данных текстов, принад-
лежность к различным функциональным стилям и жан-
рам можно выделить объединяющие их дискурсивные 
прототипические признаки. К таким признакам относят-
ся следующие: наличие информативной и апеллятивной 
функций с доминированием последней в текстах поли-
тической пропаганды, институциональный характер 
адресата, осознанный характер воздействия, участие 
ядерных и периферийных конституентов функциональ-
но-семантического поля апеллятивности в  реализации 
воздействия с целью побуждения адресата к действию.
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