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Социополитический дискурс российской прессы и его ключевые концепты

Г. А. Крюкова

СОЦИОПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ
И ЕГО КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РУССКОЙ МЕНТАЛЬНО-КОГНИТИВНОЙ БАЗЕ

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ

В статье речь идет о правомерности использования социополитического дискурса как
элемента обучения иностранных учащихся русскому языку. Социополитические процес-
сы, как правило, являются экстралингвистическим фактором, оказывающим сильней-
шее влияние на динамику развития современного русского языка. Учебным материалом на
занятиях по русскому языку как иностранному должны стать тексты современной рос-
сийской прессы, содержащие ключевые концепты, отражающие социополитическую
жизнь страны.
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Политический дискурс уже давно не
новое терминологическое словосочетание.
Тем не менее интерес лингвистов к иссле-
дованию политического дискурса не осла-
бевает. Очевидно, что политический дис-
курс как объект исследования очень сло-
жен, поскольку не укладывается в рамки
чистой лингвистики. Как отмечают многие
лингвисты (В. З. Демьянков, В. Н. Базы-
лев, Т. Г. Винокур, Н. Д. Голев, Т. В. Чер-
нышова, М. Н. Кожина, Е. В. Какорина,
Ю. Н. Караулов, А. К. Михальская, И. Т.

Вепрева и др.), политический дискурс – это
область междисциплинарных исследова-
ний, опирающаяся на философию, поли-
тологию, социальную психологию, этно- и
национальную культуру и т. д.

Уже само определение «политиче-
ский» – есть детерминант, указывающий
на область (сферу) его функционирования
в национально-культурном пространстве
языкового сообщества.

В современной лингвистике термин
«дискурс» пока не устоялся, не имеет чет-
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кого, однозначного определения и часто
употребляется в значении «текст». Дискус-
сионность вопроса подтверждается боль-
шим количеством работ, посвященных оп-
ределению терминов «текст» и «дискурс»,
например, статья Н. В. Петровой «Текст и
дискурс», в которой дается подробный об-
зор различных мнений российских и зару-
бежных ученых по поводу формулировки
и трактовки этих терминов, или их семан-
тический анализ в монографии Е. Ю. Про-
хорова «Действительность. Текст. Дискурс»
[10, с. 123–131; 12, с. 6–45]. В этой связи
уместно исходить из словарного опреде-
ления термина, где «Дискурс (от фр.
discours – речь) – связный текст в совокуп-
ности с экстралингвистическими – прагма-
тическими, социокультурными, психологи-
ческими и другими факторами; текст, взя-
тый в событийном аспекте; речь, рассмат-
риваемая как целенаправленное социальное
действие, как компонент, участвующий во
взаимодействии людей и механизмах их со-
знания (когнитивных процессах). Дискурс –
это «речь, погруженная в жизнь» [4, с. 136–
137]. Следовательно, в контексте словарно-
го толкования термин «политический дис-
курс» – это речь, «погруженная в полити-
ческую жизнь современной России».

На сегодняшний день в России полити-
ка – активная область деятельности, кото-
рая своими формами охватывает практи-
чески все население страны. Политическое
противостояние, борьба партий и создание
в конце ХХ – начале ХХI в. новых партий
(«Справедливая Россия», «Другая Россия»
и др.) и молодежных организаций («Наши»,
«Молодая гвардия», «УРА» и т. д.), регуляр-
ные избирательные кампании, организа-
ция митингов, демонстраций и т. д. – эти
события и процессы находят свое отраже-
ние в средствах массовой информации и
пропаганды (радио, телевидение, Интер-
нет, пресса). И независимо от того, счита-
ет ли себя человек политически активным
или аполитичным, социополитическая си-
туация охватывает своим влиянием все на-
селение.

Язык как средство коммуникации в этих
процессах играет важную роль. С его по-
мощью СМИ информируют и пропаганди-
руют те или иные идеи, а народ на менталь-
но-когнитивном уровне осмысливает и
дает происходящему свою, часто очень
эмоциональную оценку.

Политический дискурс, отражающий
социально-политическую жизнь в стране,
приобретает специфические языковые осо-
бенности: неологизмы, политическая тер-
минология, новая фразеология, метафоры,
эмоционально сниженная (просторечная,
жаргонная) лексика.

Об особенностях политического дис-
курса в современном русском языке, сви-
детельствует появление большого количе-
ства публикаций в научных изданиях. Так,
за последние десять лет появились моно-
графические исследования по языку прес-
сы и политической лексике О. И. Воро-
бьёвой (Архангельск), В. И. Конькова
(Санкт-Петербург), В. Г. Костомарова
(Москва), Л. П. Крысина (Москва), И. П.
Лысаковой (Санкт-Петербург), И. А. Стер-
нина (Воронеж), А. П. Чудинова (Екате-
ринбург), В. Н. Шапошникова (Москва),
Т. В. Чернышёвой (Барнаул), А. В. Оляни-
ча (Волгоград) и другие. В монографиях
перечисленных авторов функционируют
как термины словосочетания: «политиче-
ский дискурс», «социально-политический
дискурс», «политическая стилистика», «по-
литическая лингвистика». Одним из пер-
вых, кто предложил выделить язык СМИ
в самостоятельный аспект – политиче-
скую лингвистику, был А. П. Чудинов.
Правомерность появления «политической
лингвистики» им обосновывается в таких
работах, как «Россия в метафорическом
зеркале: Когнитивное исследование поли-
тической метафоры» (2001) и «Политиче-
ская лингвистика (общие проблемы, ме-
тафора)» (2003), в статьях и выступлениях
на конференциях.

Политический дискурс интересует нас
прежде всего как одна из возможностей
изучения русского языка в иностранной
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аудитории на материале политических тек-
стов печатных СМИ.

Сегодня политический и социополити-
ческий дискурс является ментально-психо-
логическим «продуктом» жизнедеятельно-
сти российского общества и занимает не
последнее место в системе современного
русского языка и стилистики.

Поэтому тексты политического дискур-
са, а именно тексты печатных СМИ, долж-
ны стать источником учебного «включения»
национально-культурных, социально-по-
литических и пр. знаний в ментально-ког-
нитивную базу иностранного учащегося.

Одним из способов формирования ког-
нитивной базы учащегося на основе поли-
тического дискурса является работа с клю-
чевыми социополитическими концептами
по материалам текстов печатных СМИ.

На наш взгляд, аспект работы с ключе-
выми словами и ключевыми концептами в
системе обучения РКИ иностранных уча-
щихся заслуживает серьезного внимания.
Это объясняется тем, что ключевые слова –
это слова, несущие в себе основную инфор-
мационную нагрузку, вокруг которых стро-
ится основное содержание высказывания
(текста), в силу этого они наиболее часто
употребительны [1, с. 65].

«Ключевые слова, – как определяет их
А. Моль, – по своему происхождению
представляют собой редкие и специальные
термины, которые по тем или иным при-
чинам «вошли в моду» и стали языковыми
символами каких-то проблем. Благодаря
резкому росту частоты их употребления,
приближающему такие слова к основному
лексикону, они играют важную роль в жиз-
ни языка» [7, с. 40].

В формулировке А. Моля ключевые сло-
ва – «редкие и специальные термины». Нам
кажется, что это утверждение не совсем
верно. Вряд ли можно отнести к терминам
такие понятия, как любовь, дружба, счас-
тье, грусть, честь, свобода, душа, благодар-
ность и многие другие. Это есть не что
иное, как ключевые слова русской нацио-
нальной культуры, которые уже подробно

именно как ключевые концепты описаны
в работах Ю. С. Степанова и В. А. Масло-
вой [6, с. 14].

Очевидно, и не все термины становятся
символами, большинство из них сохраняют
научную, техническую или любую специаль-
ную информацию какого-либо знания в сво-
ем содержании и остаются ключевыми сло-
вами или терминологическими концептами.

Второе утверждение, что термины ста-
ли символами потому, что «вошли в моду»,
тоже верны отчасти. Скорее потому, что ста-
ли обозначать в конце ХХ в. наиболее важ-
ные явления или события, происходящие в
России, например перестройка, демократи-
зация, гласность, приватизация и т. д.

Е. А. Земская ключевыми предлагает счи-
тать «слова, обозначающие явления и поня-
тия, находящиеся в фокусе социального
внимания» [2, с. 92]. Такие слова высокочас-
тотны практически во всех СМИ, они но-
минируют все, что происходит в стране:

• социально значимые события, (пере-
стройку, референдумы, выборы, привати-
зацию и т. д.);

• участников политических и социаль-
но-экономических преобразований (клю-
чевыми становятся имена собственные);

• политические структуры (государ-
ственные, военные, общественные) и дру-
гие реалии.

По мнению В. В. Одинцова, ключевые
слова составляют предметно-логическую
основу текста. Это такие элементы, «без
которых нет текста, которые являются для
данного текста опорными, ключевыми…
<это> понятия, передающие смысл, пред-
метные отношения, содержание сообще-
ния» [9, с. 53].

В. В Одинцов полагает, что ключевые
слова не только соотносят текст с действи-
тельностью, но и с позиций текста органи-
зуют его когнитивную структуру, отражая
те концептуальные основы в языковом со-
знании автора, благодаря которым он ус-
танавливает контакт со «своим» читателем
[6, с. 53, 55]. Последнее утверждение харак-
терно для текстов российских газет, имею-
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щих разную социально-политическую ори-
ентацию. Авторы текстов, журналисты по-
средством ключевых слов выстраивают тот
или иной фрагмент социополитической
картины современной России, соответ-
ствующий их ментально-когнитивным
приоритетам, ориентируясь на читателя-
единомышленника.

Ключевые слова чаще всего являются и
ключевыми концептами, что особенно важ-
но, так как понятийное содержание концеп-
та значительно шире словарного значения
слова. Слово-концепт, а ключевой концепт
в первую очередь представляет собой некий
объем знаний, т. е. фрагмент картины мира
(образной, ассоциативной, абстрактно-по-
нятийной или все вместе в комплексе). За-
метим, что объем знаний, заключенных в
концепте, не является величиной постоян-
ной, он может варьироваться как по качеству
и количеству знаний об объекте (в зависи-
мости от образовательного уровня и социаль-
ного статуса человека), так и по идеологичес-
кой окраске. Идеологическая окраска осо-
бенно актуальна для СМИ вообще и прессы
в частности. В современной российской
действительности почти все СМИ зависят
от политических предпочтений владельцев
телевизионных и радиоканалов, владель-
цев публицистических изданий, их редак-
торов и авторов публикаций. Исключение
составляет небольшая часть профессио-
нально ориентированных изданий или
коммерческих – типа желтой прессы.

Предметом нашего исследования явля-
ются такие ключевые концепты россий-
ской постперестроечной прессы, как госу-
дарство, перестройка, демократия, глас-
ность, коммунисты, патриоты, левые, пра-
вые, приватизация, бизнес/бизнесмены, оли-
гархия/олигархи, выборы, пиар и другие.

Обучение иностранных учащихся чте-
нию текстовых материалов российских пе-
чатных СМИ в аспекте современных иссле-
дований по когнитивной лингвистике не
противоречит основным принципам мето-
дики преподавания русского языка как
иностранного.

Во-первых, лингвокогнитивный аспект
отвечает одному из главных дидактических
принципов – принципу научности, связи
обучения с жизнью, связи теории с прак-
тикой, доступности содержания обучения.

Во-вторых, полностью соответствует
методическим принципам: коммуника-
тивности, языковой системности, куль-
турно-страноведческой направленности,
учета родного языка учащихся, их нацио-
нальной культуры и национально-куль-
турного менталитета [8, с. 17–18]. Послед-
нее особенно важно как в лингводидакти-
ческом плане, так и в плане межкультур-
ной коммуникации.

В основе когнитивного концептологи-
ческого подхода лежит теория концепта,
опирающаяся на исследования современ-
ных ученых в области когнитивной линг-
вистики, психолингвистики, изучающих
языковую и концептуальную картины
мира, Е. С. Кубряковой, М. В. Никитина,
З. Д. Поповой, И. А. Стернина, Н. Н. Бол-
дырева, О. А. Корнилова, В. И. Карасика,
В. А. Масловой, В. В. Воробьёвой и др.

Концептологический подход в процессе
обучения русскому языку как иностранному
позволяет сформировать у иностранцев язы-
ковую картину определенного социума, на-
полнить ее национально-культурным и со-
циальным содержанием, эмоционально-
психологическим ощущением, образно-пер-
цептивным восприятием и ассоциативными
связями с окружающей действительностью.

Таким образом, освоение иноязычной (в
нашем случае русской) культуры через при-
зму национально-культурных социополи-
тических, морально-нравственных и пр.
концептов, зафиксированных в языковых
знаках, должно помочь формированию у
иностранных учащихся русскоязычной
картины мира.

Лингвокогнитивный подход в обучении
иностранных учащихся русскому языку как
иностранному является интегративным,
включающим в себя такие аспекты, как линг-
вострановедение, лингвокультурология,
психолингвистика и социолингвистика.
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Приступая к изучению социополити-
ческого дискурса в иностранной аудито-
рии, преподаватель должен прежде всего
решить проблему отбора текстов. Исходя
из методики социолингвистического ана-
лиза газеты, разработанной И. П. Лысако-
вой, необходимо в первую очередь опреде-
лить социально-политическую ориента-
цию газетного издания, из которого будет
предъявлен текст для чтения в иностран-
ной аудитории [5]. Знание характера газет-
ного издания позволит иностранному уча-
щемуся подготовиться к восприятию и по-
ниманию текста в политико-идеологиче-
ском, социальном и эмоционально-психо-
логическом аспекте. Это позволит сформи-
ровать у иностранных учащихся навык вос-
принимать слово в тексте газеты не только
в традиционном словарном значении, но
и в контекстуальном в соответствии с мен-
тально-когнитивной интенцией отправи-
теля информации (журналиста, политика
или любого коммуниканта прессы и СМИ
в целом).

В новых социально-политических усло-
виях современный русский язык развива-
ется очень динамично, отражая в своих
единицах (в первую очередь в лексике) все
происходящее, т.е. реальную действитель-
ность. (См., например, «Русский язык кон-
ца ХХ столетия (1985–1995)» [13].) Для это-
го иностранных учащиеся необходимо те-
оретически подготовить к пониманию
именно современного русского языка.

Слово помимо словарного значения
включает в свое содержание, культурные,
ментально-когнитивные коннотации. Эта
мыслеоформленная номинация рождается
из осмысления события, явления, эмоци-
онально-психического ощущения и оце-
ночного отношения к предмету мысли.
Например, в концептуальном поле доми-
нантного концепта демократия появились
новые слова, соответствующие новым ре-
алиям, например, демократура – власть
демократов, т. е. диктатура, осуществляе-
мая под лозунгом развития демократии
«Вследствие перестройки тоталитаризм

реформирован в «демократуру». (ЛР.
24.05.1991); демократка (вар. демократиза-
тор) – резиновая дубинка, предмет воору-
жения ОМОН, милиции (Блистая отгла-
женной формой и поигрывая демократками,
по залу ожидания проплыл милицейский на-
ряд. (АиФ. – 1993. – № 6) [15, с. 208].

Иностранные учащиеся должны пони-
мать, что социополитическая лексика рус-
ского языка в процессе функционирования
может десемантизироваться, изменять зна-
чение и стилистическую окраску, развивать
синонимию, антонимию, в том числе внут-
рисловную [8, с. 17–18]. Часто эмоцио-
нальная экспрессия языка газеты форми-
руется с помощью просторечной лексики.
В текстах публицистических изданий ши-
роко используются иноязычные заимство-
вания, терминологическая лексика. На-
пример, «Российская PR-индустрия накопи-
ла большой опыт улучшения имиджей ком-
паний, банков и политических деятелей. Чем,
по сути, страна отличается от большой кор-
порации? Есть президент, есть заводы, есть
финансы, есть, наконец, работники. Значит,
можно пиарить» (На дне, 01.04.2000 –
15.04.2000); или в интервью Андрея Ван-
денко с Егором Кончаловским: «– Экшн
жил, экшн жив, экшн будет жить? Значит,
и вашу консерву схавают?

– Продакшн съел чуть более половины
бюджета, остальное, наверное, ушло на
рекламу, внутренние расчеты между продю-
серами.

– Интересуюсь, как зрители приняли пер-
вый фильм?

– За первый уик-энд в прокате собрано
более миллиона долларов». (24 часа. – № 12. –
22.03.2007. – С. 10). Очевидно, что иност-
ранным учащимся будет сложно понять
подобный языковой симбиоз. Следова-
тельно, иностранных учащиеся надо гото-
вить к восприятию специфики языковых
особенностей разных изданий.

Мы считаем, что для успешного обуче-
ния иностранцев РКИ необходимо, опира-
ясь на фундаментальные разработки мето-
дики, ввести в обучение элементы когни-

Социополитический дискурс российской прессы и его ключевые концепты
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тивной лингвистики и показать системные
связи языка в триаде: реальная действи-
тельность – человек – язык.

Реальная действительность в нашем слу-
чае – это то социополитическое, экономи-
ческое и национально-культурное про-
странство, в котором находится (живет)
человек и которое он в процессе мысли-
тельных познавательных операций верба-
лизирует.

Как пишет В. И. Карасик, «человек ус-
ваивает концепты в естественном общении
на сокращенной социальной дистанции,
концепты представляют собой фрагменты
пережитого опыта. Этот опыт может полу-
чить однословное или не однословное обо-
значение, фрагментарный опыт, который
является общим для нескольких или мно-
гих людей, обычно получает языковое обо-
значение в виде слов. Мы раскрываем по-
нятийное содержание концепта, когда рас-
сказываем кому-то о том, что этот человек
ранее не знал, когда предполагаем, что у со-
беседника, возможно, неверное или слиш-
ком общее понимание о предмете речи, ког-
да даем определения чему-либо» [3, с. 44].

Если исходить из того, что «человек
мыслит концептами, комбинируя их и осу-
ществляя в рамках концептов и их сочета-
ний глубинные предикации, формируя но-
вые концепты в ходе мышления», как счи-
тают З. Д. Попова и И. А. Стернин [11, с. 3],
то можно увидеть, какие глубинные про-
цессы происходят в мышлении людей, ока-
завшихся в водовороте событий реальной
действительности, на себе ощутивших все
происходящее в стране и сформировавшие
«новые» концепты, иногда в рамках одной
и той же лексемы.

Иностранным учащимся недостаточно
знать только словарное значение слова при
чтении текстов газет, необходимо учиты-
вать политическую ориентацию издания, и
с учетом этого правильно представлять себе
и понимать объем знаний, содержащихся
в слове-концепте. Изменение объема зна-
ния слова-концепта, трансформация его

значения может происходить и за счет
внутрисловной антонимии, продуцируе-
мой политическим контекстом. Например:
«В оппозиционном блоке “Российское един-
ство” все более или менее без перемен. “Край-
ние” здесь представлены непримиримыми
“патриотами” (как, например, Сергей Ба-
бурин или Виктор Аксючиц), ориентирующи-
мися на те или иные модификации славяно-
фильских идей в сочетании с советской иде-
ологией (МН. – № 19. – 04.92.)»; «Как сооб-
щают близкие к Ельцину референтные кру-
ги, задачей спецслужб остается недопуще-
ние широкой патриотической коалиции, раз-
рушение союза националистов и коммунис-
тов. (Завтра. – 06.02.96)».

Газета «Московские новости», придер-
живающаяся правоцентристской и либе-
ральной позиции, использует словосочета-
ние непримиримые «патриоты» с откровен-
но негативной окраской в переносном зна-
чении. Напротив, левооппозиционная га-
зета «Завтра» употребляет словосочетание
широкая патриотическая коалиция в кон-
тексте статьи в прямом значении с поло-
жительной окраской, осуждая действия
подвластных Ельцину спецслужб и его по-
литического окружения.

Процесс изучения русского языка в ино-
странной аудитории на материалах прессы,
на наш взгляд, должен быть построен с уче-
том всех идеологических и политических
направлений (правых, левых, центрист-
ских изданий) в соответствии с реальной
ситуацией современной российской поли-
тической жизни.

Задачи преподавателей РКИ – помочь
иностранным учащимся получить хорошее
знание иностранного языка. А хорошее
знание иностранного языка – это знание,
позволяющее проникнуть как можно глуб-
же в ментальную сферу языка, сформиро-
вать «новую» картину мира, приближен-
ную к картине мира носителей языка, т. е.
через язык войти в новое для себя нацио-
нальное и социокультурное пространство
страны изучаемого языка.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
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Концепт «мужчина» в студенческих граффити

А. Ю. Ларионова

КОНЦЕПТ «МУЖЧИНА» В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРАФФИТИ:
РАЗНООБРАЗИЕ НОМИНАЦИЙ

И СОЦИУМНО СПЕЦИФИЧНАЯ МАРКИРОВАННОСТЬ

Статья посвящена исследованию особенностей стиля неформального студенческого
дискурса, зафиксированного в граффити. Материал исследования составляют номина-
ции мужчины. Отправным тезисом исследования выступает тезис о редукции в совре-
менном сознании традиционных представлений о привычных «культурных предметах» и
ее отражении в условиях отдельной дискурсивной практики. Выявлены наиболее разрабо-
танные в дискурсе тематические сферы концепта «мужчина», доминирующая ракурс-
ность и маркированность его признаков. Исследование представляет интерес для линг-
вистики и смежных с ней научных дисциплин антропологического направления: когнити-
вистики, культурологии, психологии и др.

Ключевые слова: неформальный студенческий дискурс, граффити, стиль социотвор-
чества, ключевая лексическая парадигма.




