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Как видно из приведённого списка вопрос методологии выделения универсального в концептуальных 
системах и задача формирования конечного реестра базовых концептов остаются нерешёнными и открыты-
ми для обсуждения.  
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Дискурс - многозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях, почти 
омонимичных. Важнейшие из них: связный текст; устно-разговорная форма текста; диалог; группа высказы-
ваний, связанных между собой по смыслу; речевое произведение как данность - письменная или устная [4]. 

Политический дискурс занимает одно из самых важных мест в современном мире и играет ключевую 
роль в устройстве, управлении, развитии и функционировании отдельной страны.  

Политическая риторика способна налаживать и поддерживать дружеские отношения между теми или 
иными странами. Победа в процессе борьбы за власть зависит зачастую от умения политика выиграть по-
единок в красноречии, т.е. от его таланта оказать посредством выступления желаемое воздействие, привлечь 
на свою сторону как можно больше электората, который в конечном итоге проголосует за него, обеспечив 
тем самым его успех и популярность [2]. 

Политическая коммуникация выполняет в обществе определенные функции. Мы можем выделить сле-
дующие: 

• информационная (заключается в распространении определенных сведений об элементах политиче-
ской системы и их функционировании);  

• регулятивная (способствует созданию наиболее благоприятного механизма взаимодействия, как меж-
ду звеньями политической системы, так и между политической системой и гражданским обществом);  

• функция политической социализации (вырабатывает значимые нормы политической деятельности и 
политического поведения);  

• манипулятивная (формирует общественное мнение по наиболее важным политическим проблемам). 
С политической точки зрения, информационная функция отвечает за распространение в обществе необ-

ходимых сведений и знаний о политической системе, государственном устройстве в политическом процессе. 
Как правило, это осуществляется двумя способами: вербальным и невербальным. Первый способ включает 
речи политических лидеров, митинги, статьи и книги, т.е. все виды политического информирования через 
семантические формы. К невербальному способу относится мимика, жесты, движение тела, диапазон речи, 
поведение и т.д. [8]. 

Регулятивная функция политической коммуникации направлена на то, чтобы выработать оптимальный 
механизм взаимодействия между элементами политической системы - государством и гражданским общест-
вом, политическими институтами, организациями и корпорациями. Главную роль здесь играет идеология, 
право, обычаи и традиции, на основе которых, осуществляется регуляция политических отношений в обще-
стве [Там же]. 

Регулятивная функция политической коммуникации обеспечивает распространение политической ин-
формации между правителями и управляемыми, а также между различными составными элементами поли-
тической системы. 

Функция социализации удовлетворяет потребность членов общества в налаживании, расширении, уг-
лублении и развитии межинституциональных, групповых и межинститутских контактов. Она нужна для вы-
работки у граждан необходимых норм политического поведения, для ориентировки человека в огромном 
мире социальных явлений, для усвоения им социального опыта предшествующих поколений и современни-
ков. Очень важное значение для человека имеет приобщение к группе, сопричастность её жизни, особенно к 
той, которая для него как для личности интересна, и авторитетна. Таким образом, функция социализации 
играет роль превращения человека в сознательного члена общества, в единицу социума [Там же]. 

Сущность политической социализации сводится к тому, что это мощное средство воздействия на обще-
ство с целью оптимизации его деятельности, социализации индивида и интеграции общества [1]. 

Главная задача политической социализации - формирование устойчивых ценностных воззрений, самостоя-
тельного и ответственного субъекта политики на основе свободного выбора им политических ориентиров [9]. 

Манипулирование как способ социального управления дает государству как субъекту политики большие 
преимущества по сравнению с силовыми или экономическими методами господства. Оно осуществляется 
незаметно для управляемых, не влечет за собой прямых жертв и крови, не требует относительно больших 
материальных затрат, которые необходимы для подкупа и успокоения политических противников. Манипу-
лирование строится на лжи и обмане, и «не во спасение», а ради корысти манипулятора. Широкомасштабная 
манипуляция разумом человека является средством и способом, с помощью которых правящая элита стре-
мится подчинить себе народные массы [5]. 

Рассмотрим функции политической коммуникации, реализуемые в дискурсе англоязычных политиков.  
Информационная функция и функция политической социализации: 
«To renew America, we must meet challenges abroad as well at home. There is no longer division between what 

is foreign and what is domestic - the world economy, the world environment, the world AIDS crisis, the world arms 
race - they affect us all» (B. Clinton) [11]. 

Регулятивная функция: 
«Let us resolve to make our government a place for what Franklin Roosevelt called “bold, persistent experimen-

tation”, a government for our tomorrows, not our yesterdays» (B. Clinton) [Ibidem]. 
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Манипулятивная функция: 
«I phoned Vladimir Putin the next day. The Ministry of Foreign Affairs started to make cynical statements. They made 

the same statements during those days as well. I thought it was right to call Vladimir Putin. I expressed my gratitude for 
understanding our situation. I remember that conversation very well; on my polite remarks, he responded roughly: ‘Now 
remember, we did not intervene into Adjara, but you won’t have any gifts from us in South Ossetia and Abkhazia. The se-
ries of provocations started after these events in Tskhinvali» (M. Saakashvili) [13]. 

Функциональная нагрузка политического дискурса реализуется посредством языковых приемов, рекуррентно 
или окказионально используемых в выступлениях ораторов-политиков. Рассмотрим наиболее распространенные 
и действенные приемы. 

Трюизмы - банальные истины или общеизвестные факты. Коварство этой стратегии заключается в том, что с 
банальной истиной достаточно легко согласиться. Пользуясь этим политики применяют «правило Сократа»: ко-
гда необходимо согласие адресата по важному вопросу, нужно лишь поставить его после двух коротких, на кото-
рые собеседник наверняка даст положительный ответ. Таким образом,  расслабив собеседника несколькими «да», 
вы снижаете уровень его сопротивления в главном вопросе. Секрет эффективности этого метода находится за 
пределами нашего сознания и определяется особенностями гормональной системы человека. Когда мы соглаша-
емся несколько раз подряд, приходит осознание того, что в ближайшее время никакого противостояния не пред-
видится. Речевое связывание или псевдологика - позволяет придать высказыванию иллюзию смысла. Доста-
точно результативно в сочетании с трюизмами. Например: «В стране разгул коррупции! (с этим трудно не согла-
ситься, создается впечатление того, что нам говорят правду, и мы готовы верить дальше). Визуальное связыва-
ние - это прием, при котором политик выступает на фоне позитивных, мотивирующих изображений, к которым 
сам совершенно не причастен. Таким образом, визуальное связывание - это стратегия, соединяющая в себе слу-
ховое и визуальное воздействие, тем самым, становясь двойне эффективней. Неожиданность - подача неожи-
данной, неизвестной информации [6].  

Тактика усиления - ориентировано на привлечение внимания слушателей методом концентрации на нега-
тивных аспектах. Например: «Это ужасно, что…», «Это позор, что…» [Там же]: 

«Мы не бедные, мы нищие […] Что можно позволить на нашу среднюю зарплату в 5, пусть даже в 12 ты-
сяч? Нищий рабочий, врач, учитель, военный, милиционер, студент - это позор. Такого позора еще не было в 
России» (Владимир Жириновский, ЛДПР) [3]. 

Апелляция к авторитету - для подтверждения истинности своих высказываний оратор ссылается на автори-
тет выдающихся политиков, ученых и т.д. [6]:  

«I often recall the speech of Mahatma Gandhi at the launch of the Quit India Movement on 8th August, 1942, where 
he said that power, when it comes, will belong to the people of India. The wish of the Father of the Nation found expres-
sion in the very opening words of the Constitution - We, the people of India» (Pratibha Devisingh Patil) [12]. 

Внесение элемента неформальности - оратор рассказывает аудитории о своих предрассудках, ошибках и их 
последствиях, указывая на разносторонность подходов к проблемам и нахождению методов их решений [6]: 

 «Президентские выборы - это испытание истины […]. Долгое время я хранил эти чувства в себе, как сокро-
вище, сокрытое в глубине моего сердца […]. Я думал, что сильный человек чувствует себя обязанным скрывать 
свои эмоции […]. Сегодня я понял, что именно слабости, горести, неудачи делают сильнее […]. Нельзя разде-
лить страдание того, кто переживает профессиональную неудачу или личный разрыв, если сам этого не пере-
нес. Я познал поражение, и я смог его преодолеть» (Николя Саркози) [10]. 

Юмор - избегая «засушенности» речи, оратор разбавляет ее легкими шутками, парадоксальными историями. 
Необходимо подчеркнуть эффективность этой тактики, т.к. здоровое чувство юмора и умение к месту привести 
шутку в сочетании с невербальными элементами (улыбка) помогает добиться успеха в речевой коммуникации 
любого уровня [6]. 

 «[…] Нам уже удалось достичь одного конкретного практического результата. Мы достигли согласия в 
отношении того, как «перезагрузка» должна звучать и по-английски, и по-русски. Теперь нет никаких разночте-
ний. И уверен, что это вклад во взаимодействие между нашими людьми, вклад в продвижение английского языка 
в России и русского языка в Соединенных Штатах Америки» (С. В. Лавров) [7]. 

Таким образом, представленный в настоящей статье краткий анализ арсенала языковых и дискурсивных 
средств реализации основных функций политической коммуникации позволяет нам говорить о том, что сущест-
вует определенная воспроизводимая корреляция между конкретными функциями политической коммуникации и 
определенными дискурсивными стратегиями, тактиками и приемами, используемыми для осуществления упомя-
нутых функций. Если это так, то неплохой исследовательской перспективой представляется моделирование пол-
ного функционально-лингвистического арсенала политического дискурса. 
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The term “discourse” is considered in the frame of political rhetoric in the article. Special attention is given to the review of lin-
guistic and discursive means of realization of political communication functions.  
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УДК 82.081 
 
В статье рассматриваются национально-культурные особенности символа и его взаимоотношение с обра-
зом и образными средствами, такими как метафора. При выявлении схожих и отличительных свойств ис-
следуемого термина с этими средствами были изучены научные работы ведущих зарубежных лингвистов. 
При анализе использованы примеры из трагедии Гёте «Фауст». 
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СИМВОЛ И ОБРАЗ В ТРАГЕДИИ ГЕТЕ «ФАУСТ» 
 
Связь языка с мышлением, выполняя коммуникативную и когнитивную функцию, служит тем кодом, ко-

торым пользуется человек, чтобы обозначить предметы, образы, явления или идеи, с которыми он сталкива-
ется в окружающем его «символическом универсуме культуры» [12, с. 78]. Используя разнообразные репре-
зентативные средства в общении, язык, с одной стороны, «лишь символизирует», т.е. назывные слова явля-
ются символами предметов [2, с. 137], т.е. вещей. При этом Карлом Бюлером подчеркивается, что выраже-
ние и репрезентация реалий суть разные структуры. Но, с другой стороны, «символ вещи есть ее отражение 
в сознании и мышлении, хотя и не всякое отражение есть обязательно символ» [8, с. 37]. Следовательно, 
символ вещи есть отражение вещи. Зная название какой-либо вещи, мы получаем представление о ее роли и 
функциях.  
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