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A PROBLEM OF PARTS OF SPEECH CLASSIFICATION 
 
Language is a main means of human communication and a certain way of passing on 

some social experience from one generation to another. All words of a language are classi-
fied into lexical-grammatical groups and are called parts of speech. Because of a polyfunc-
tional character of many words, a universal classification of parts of speech remains to be 
a problem for linguists all over the world. A number of well-known classifications (by Aris-
totel, Sweet, Jespersen, Fries, Brendal, Gurdiner, and Russian linguists) are considered. 
The classification of words on the basis of the nominal-grammatical principle suggested by 
M. Lukin is described in detailed. However, the traditional classification should be consid-
ered too, as it is not the classification but the words that by their hybrid nature may have 
properties of different parts of speech which makes ascribing them to certain classes prob-
lematic. Thus the development of a perfect classification of parts of speech seems to be is 
an eternal problem which is unlikely to be solved. 
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ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КАК ПЕРСУАЗИВНЫЙ ТЕКСТ 

 
В статье рассматривается такое популярное лингвистическое понятие как 

убеждение, которое понимается как определённое влияние автора устного или 
письменного сообщения на реципиента с целью убедить его, мотивировать к выпол-
нению или невыполнению определённых действий. 

 
Если в отечественных работах термин 

персуазивность в известной мере — но-
ваторский, то, напротив, в английских и 
немецких публикациях персуазивность 
(Persuasion) — устоявшееся понятие, ак-
тивно обсуждаемое и описываемое в 80–
90-е гг.1. Изучение персуазивности от-
метило собой такое направление в язы-
коведческих исследованиях, в центре 
которого стоят процессы или методы 
воздействия, влияния на людей, их мне-

ния, отношения или действия. При этом 
речь идет не об изучении изолирован-
ных языковых единиц, а о характеристи-
ке комплексного взаимодействия языко-
вых (и неязыковых) знаков, используе-
мых для достижения коммуникативной 
цели воздействия в конкретном речевом 
действии. Такое понимание персуазив-
ности органично согласуется с комму-
никативно-ориентированным подходом 
к языковому анализу. 
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Под персуазивностью понимается 
определенное воздействие автора уст-
ного или письменного сообщения на его 
адресата с целью убеждения в чем-то, 
призыва к совершению или несоверше-
нию им определенных действий. Персуа-
зивным называют любое речевое дейст-
вие, нацеленное на то, чтобы вызвать 
определенное отношение/действие ре-
ципиента (ср.: persuadere (лат.) — уго-
варивать). Кратко персуазивность может 
быть определена как учение о принци-
пах и стратегиях коммуникации, кото-
рые призваны модифицировать отноше-
ния и действия. Соответственно, комму-
никативные стратегии, основной целью 
которых не является изменение, моди-
фикация отношений, действий или по-
ведения других, нельзя называть персуа-
зивными стратегиями. Коммуникатив-
ный процесс, называемый персуазив-
ным, представлен такими ситуациями, в 
которых люди сознательно продуциру-
ют сообщения, нацеленные на то, чтобы 
вызвать определенное поведение реци-
пиента (группы реципиентов) или по-
влиять на его точки зрения, установки. 

При осуществлении персуазивного 
речевого акта с очевидностью просмат-
риваются две коммуникативно-прагма-
тические интенции: (1) воздействовать 
на сознание адресата, его мнения, оцен-
ки; (2) побудить его к совершению оп-
ределенных действий, так или иначе из-
менить, направить его поведение (ср. в 
этой связи семантику соответствующих 
английских глаголов to persuade, con-
vince). 

Исследователи, занимающиеся про-
блемой персуазивности, исходят из су-
ществования двух возможных реализа-
ций воздействия и достижения персуа-
зивных эффектов: интеллектуальной, то 
есть основанной на рациональных аргу-
ментах, и аффективной — с опорой на 
воображение, на субъективное, то есть 

эмоциональные оценки, стереотипы. 
Иными словами, персуазивное воздей-
ствие предполагает достижение же-
лаемой цели через убеждение с опорой 
на рациональное обоснование, не ис-
ключая, но, наоборот, предполагая и 
учитывая эмоционально-оценочные 
средства воздействия, то есть субъек-
тивные факторы. 

Особый тип персуазивного действия 
представляют собой манипуляции. Мы 
понимаем манипуляцию как психологи-
ческое и речевое воздействие, направ-
ленное на неявное, скрытое побуждение 
адресата к совершению определенных 
действий, — это скрытое внедрение в 
его сознание желаний, отношений, уста-
новок, служащих осуществлению инте-
ресов отправителя сообщения, которые 
необязательно совпадают с интересами 
адресата. Цель манипуляции — скло-
нить манипулируемое лицо к тому, что-
бы принять определенные высказывания 
за истинные без опоры на доказатель-
ную силу всех релевантных аргументов. 
В процессе речевой манипуляции участ-
ник коммуникации управляется и на-
правляется в формировании его отноше-
ния, не осознавая условий и целей ком-
муникативной ситуации, причем отпра-
витель сообщения рассчитывает на 
скрытость своих истинных целей перед 
адресатом. 

Существенно, с нашей точки зрения, 
то, что персуазивность как учение о 
стратегиях и языковых средствах воз-
действия получает свою объяснитель-
ную силу не через выяснение характера 
воздействия (явного или скрытого, пре-
имущественно интеллектуального или 
аффективного, эмоционального), но бу-
дучи представленной как особый тип 
коммуникативного действия. И тогда 
речь может и должна идти о характере 
отношений персуазивного коммуника-
тивно-речевого действия и сферы ком-
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муникации, функционального стиля, 
моделей рече(тексто)порождения. 

Из сказанного вытекают конкретные 
вопросы: 

• каким образом представления о 
формах и средствах воздействия вписы-
ваются в теорию стилистики и лингвис-
тики текста; 

• с помощью каких речевых жанров, 
типов текста, форм тематического раз-
вертывания (дескриптивной, эксплика-
тивной, аргументативной и проч.), ком-
муникативно-речевых стратегий, техник 
реализуется явление персуазивности? 

Очевидно, что персуазивная комму-
никация осуществляется в рамках раз-
личных функциональных стилей, дис-
курсов (например, политического, рек-
ламного, пропагандистского и др.), при 
этом в том или ином функциональном 
стиле персуазивные интенции выражены 
с разной степенью интенсивности. На-
пример, публицистический стиль по 
сравнению с другими характеризуется 
доминантной установкой на воздействие 
в целях формирования определенного 
мнения2. В научной коммуникации на 
достаточно высоком уровне научного 
обобщения также просматривается ве-
дущая роль персуазивности, так как ав-
тор научного текста стремится наряду с 
развитием определенных идей вовлечь 
читателя в сомышление, вызвать у него 
желание усвоить некоторые идеи и про-
должить их внедрение в скрытой или 
явной дискуссии с автором данного тек-
ста (авторами других текстов)3. 

В зависимости от конкретных интере-
сов воздействия — идеологических, по-
литических, коммерческих, религиозных 
и т. п. — возможно говорить не только о 
«персуазивных стилях», но и о персуа-
зивном типе дискурса — политическом, 
пропагандистском, рекламном и т. д. 
Однако трудно выделить персуазивные 
тексты (дискурсы/стили) в чистом виде, 

и, как пишет Е. А. Гончарова, персуа-
зивность как функционально-прагмати-
ческая характеристика текста может 
рассматриваться и как потенциальный 
прагматический смысл / функция от-
дельных языковых единиц (например, 
традиционно выделяемых риторических 
средств, или же императивных конст-
рукций, персуазивных per se), и как об-
щая функциональная характеристика 
определенных видов текста, в иерархии 
коммуникативных установок которых 
персуазивность приобретает статус пер-
вичного текстообразующего признака4. 

Задачи, стоящие в области исследо-
вания персуазивности, заключаются в 
том, чтобы каталогизировать типичные 
стратегии, приемы, лингвостилистиче-
ские средства реализации персуазивно-
сти в самом широком текстотипологиче-
ском пространстве, отвечая тем самым 
на вопрос, на каких уровнях прослежи-
ваются различия, определяющие специ-
фику самостоятельных типов текста, и 
общие черты персуазивных текстов, 
служащие основой для их идентифика-
ции. Например, в чем своеобразие убеж-
дающего воздействия в таких различных 
по своему коммуникативному назначе-
нию текстах, как конкурсное заявление, 
публицистический комментарий, пред-
выборная речь, листовка, гороскоп, про-
поведь, защитная речь адвоката и т. д.? 
Подобный сопоставительный взгляд на 
широкий текстовый и языковой матери-
ал позволил бы, с одной стороны, углу-
бить наши представления о принципах 
персуазивной коммуникации, а с другой 
— обогатить дополнительными пред-
ставлениями типологию текстов. 

Мы попытаемся рассмотреть некото-
рые из интересующих нас вопросов на 
примере текста программы политиче-
ской партии, до настоящего времени 
редко попадавшего в поле зрения лин-
гвистов. В рамках политического дис-
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курса партийная программа выступает 
основополагающим, изначально задаю-
щим идеологию и действия предмета 
программы текстом, с опорой на кото-
рый создаются пресс-релизы, публици-
стические информационные статьи, лис-
товки, тексты публичных выступлений и 
др. Данная статья использует материал 
программы Республиканской партии 
США 1996 года «AGENDA FOR 
AMERICA. A Republican Direction for the 
Future» и программы Демократической 
партии США «The 2000 Democratic Na-
tional Platform». 

Обращаясь к лингвостилистической 
специфике программы, попытаемся оп-
ределить те операциональные шаги, или 
коммуникативные стратегии, которые 
доминируют в процессе формулирова-
ния текста программы политической 
партии. При этом, оперируя термином 
«коммуникативная стратегия», мы под-
разумеваем, вслед за Е. А. Гончаровой, 
три основных аспекта, охватываемых 
этим понятием. Во-первых, концепту-
ально-тематический план, то есть со-
держание / тему информации, вклады-
ваемой автором в текст, во-вторых, 
функциональную направленность тек-
ста, тот коммуникативный эффект (ре-
акцию читателя), к достижению которо-
го он стремится, и, в-третьих, систему 
актов выбора и комбинирования языко-
вых средств, обеспечивающих речевое 
формулирование задуманных целей ис-
следования5. 

Общая цель политического дискурса 
вообще — добиться у адресата согласия 
с политическими целями, программами, 
мероприятиями будущей политики, объ-
яснить, обосновать или оправдать про-
водившуюся ранее политику и в конеч-
ном итоге — победить на выборах, 
прийти к власти. Это определяет содер-
жательно-тематическое наполнение тек-
ста программы, соответствующие разде-

лы, части, соотносимые с важнейшими 
политическими темами. 

Будучи коммуникативно-прагматиче-
ской доминантой партийной программы, 
персуазивная стратегия предполагает 
свою актуализацию посредством более 
частных тактик и приемов. Понятие так-
тики определяем как совокупность 
приемов и форм какой-либо деятельно-
сти, направленных на достижение како-
го-либо этапа стратегии. Общее требо-
вание к тактике — способствовать стра-
тегии. Соответственно, прием в данной 
иерархии выступает еще более частной 
единицей, реализующей определенный 
этап тактики. 

Достижению основной цели полити-
ческого дискурса способствует множе-
ство тактик, эксплицируемых в различ-
ных типах текста. В анализируемых 
программах Республиканской и Демо-
кратической партий выявлены следую-
щие типичные тактики: 

1. Положительная саморепрезента-
ция, сочетающаяся с приемом создания 
в тексте лексико-семантического поля 
«свои». 

2. Дискредитация оппонента и прием 
формирования лексико-семантического 
поля «чужие». 

3. Интимизация изложения и созда-
ние эффекта непосредственного обще-
ния с адресатом. 

4. Создание очевидности и общеиз-
вестности явлений действительности. 

5. Обещания и предложения готового 
решения. 

Тактика положительной саморе-
презентации и дискредитации оппо-
нентов является доминирующей во 
всем политическом дискурсе, пронизы-
вая все без исключения его типы текста, 
поскольку актуализирует центральную 
политическую дихотомию «свои» — 
«чужие». Самым частотным средством 
реализации данной тактики является 
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прием включения адресата и автора в 
единое поле «свои» из общей характер-
ной для политики оппозиции «свои» — 
«чужие». Исходя из того, что целевая 
аудитория партийной программы — 
массовый читатель, показательным в 
этом отношении является использование 
местоимения первого лица множествен-
ного числа «мы» / «we», употребляемое 
в инклюзивной функции. 

Типичным языковым средством реа-
лизации этой тактики можно считать ха-
рактерные для политического дискурса в 
целом абстрактные существительные и 
сопровождающие их эпитеты лексико-
семантических полей «свои — чужие». 
Стоит отметить регулярное употребле-
ние номинаций автора в контексте по-
ложительной коннотации, в окружении 
семантических полей, называющих на-
циональные и общечеловеческие ценно-
сти — freedom, wisdom, justice, progress, 
peace и т. д. Соответственно, упомина-
ние оппонентов происходит в контраст-
ном контексте отрицательной семанти-
ки. Например, 

Most vivid were the courageous tax cuts 
pushed through by President Reagan in his 
first year in office, a model for us in 1997 
and beyond. After weathering a recession 
necessary to wring out President Carter’s 
inflationary policy, the 1981 Reagan tax 
cuts brought America ninety-two months of 
sustained growth (1982 — 90), longest ever 
in peacetime (Респ.: 4)6. 

Отрывок насыщен лексикой пози-
тивной семантики (courageous, sus-
tained growth, a model) в окружении 
имени собственного президента Рейга-
на, республиканца. Превосходная сте-
пень прилагательных most vivid, long-
est, усилительное ever, приведение 
точных дат в доказательство длитель-
ности подъема становятся фоном для 
более яркого выдвижения отрицатель-
ной коннотации контекста президента-

демократа Картера (wring out, inflation-
ary policy). 

В тексте программы имеет место ото-
ждествление интересов и реформ партии 
с интересами американцев, что выступа-
ет еще одним языковым приемом поло-
жительной саморепрезентации, домини-
рующей в системе коммуникативно-
прагматических установок в тексте про-
граммы. 

But in 1992, Americans elected Bill 
Clinton and Al Gore with a mandate to turn 
America around. And that’s just what they 
did. They took on the old thinking that had 
come to dominate politics and offered new 
ideas — new ideas that met the challenges 
of the day, new ideas that kept faith with 
America’s oldest values, new ideas that 
worked (Демокр.). 

Фрагмент рассматривает свершив-
шийся факт — выбор американцев в 
пользу демократов. Конструкция that’s 
just what they did подчеркивает его объ-
ективность, а некоторая разговорность с 
эмфатическим оборотом that’s just ак-
центирует свободный выбор нации. При 
этом отмечается контекст позитивной 
семантики, создаваемый единицами ти-
па new ideas, faith with America’s oldest 
values, that worked. 

Эмотивность и оценочность текста 
программы актуализируются в рамках 
рассматриваемой тактики и за счет тра-
диционных риторических средств — 
эпитетов, метафор, сравнений и т. д. 

В программе встречаются эпитеты, 
характерные для контрастных полей, 
входящих в лексико-семантическое поле 
«свои — чужие», типа «справедливо — 
несправедливо», «плохо — хорошо», 
«правильно — неправильно» и т. п. 

Nearly all cases pit a local plaintiff 
against an out-of-state defendant, so state 
courts and governments face «beggar-thy-
neighbor» incentives: the benefits of big 
awards are concentrated locally while the 
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costs are spread among distant consumers 
and investors (Респ.: 44). 

Эпитет beggar-thy-neighbor, берущий 
начало из библейской традиции, графи-
чески выделен кавычками и призван 
охарактеризовать существительное in-
centives (средства поощрения) в уничи-
жительном значении. Библейский отте-
нок эпитета усиливает эффективность 
иллокутивной силы данного отрывка. 

В тексте рассматриваемой программы 
заметна игра на сравнительной и пре-
восходной степени прилагательных как 
в положительную сторону, так и в отри-
цательную: more — less. 

Eight years later the record is clear: the 
longest economic expansion in American 
history. The most jobs ever created under a 
single administration. The first real wage 
growth in 20 years. The highest home own-
ership rate ever. The lowest African-
American and Hispanic-American unem-
ployment rates in American history. The 
lowest crime rate in 25 years. The lowest 
number of people on welfare since the 
1960's. The largest drop in poverty in 
nearly 30 years. The lowest level of child 
poverty in 20 years. And after 15 painful 
years when the rich were getting richer and 
the poor were getting poorer, America is 
finally growing together instead of growing 
apart (Демокр.). 

Приведенный отрывок из программы 
Демократической партии примечателен 
тем, что изложение эмоционально окра-
шивается корреляцией степеней сравне-
ния. Десять предложений содержат де-
сять прилагательных в сравнительной и 
превосходной степени. Использование 
сравнительной, и в особенности превос-
ходной степени сравнения прилагатель-
ных, позволяет подчеркнуть важность 
вопроса, затронуть эмоциональную сто-
рону восприятия, выгодно сравнить соб-
ственные достижения с результатами 
противников. 

Метафора активно используется в 
текстовой ткани как средство усиления 
воздействующего эффекта. Приведем 
примеры из контекста: 

Cutting our punitive capital gains tax 
will unleash a flood of entrepreneurial capi-
talism and job opportunities. (Респ.: 8). 

We need to harness technology’s power 
and make sure America stays on the cut-
ting-edge (Демокр.). 

We must forge partnerships between la-
bor and management that recognize the in-
terests of both sides while uniting both 
front-line government workers and manag-
ers in a common crusade to improve gov-
ernment performances (Демокр.). 

Предложенные метафоры относятся к 
различным сферам человеческой дея-
тельности: исторической — in a common 
crusade, ремесленной — harness technol-
ogy’s power, forge partnerships, есть так-
же и метафора, связанная с миром при-
роды unleash a flood of entrepreneurial 
capitalism and job opportunities и др. Об-
разность метафор позволяет внести в 
общую ткань политического текста осо-
бую художественную напряженность, 
апеллирующую к воображению реципи-
ента и к его позитивному ассоциативно-
му ряду. 

Цитата является интересным и ак-
тивно функционирующим средством 
иллюстрации, аргументации и привле-
чения внимания в текстовой ткани пар-
тийной программы. Поэтому она харак-
терна в некоторых из своих функций для 
стратегии аргументации. Текстовая 
ткань всей программы насыщена цита-
тами американских политических деяте-
лей, президентов, писателей, иллюстри-
рующими какое-либо явление или под-
тверждающими какое-либо мнение. Ци-
тирование позволяет переключить вни-
мание от языка фактов, терминов и цифр 
к живой человеческой речи. Цитата вы-
ступает как яркое проявление диалогич-
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ности текста, включая в ось «отправи-
тель — реципиент» третье лицо, компе-
тентное и авторитетное. Авторитетность 
цитируемых лиц и документов способ-
ствует возникновению доверия к поло-
жениям программы у адресата. 

Приведем пример цитаты, выпол-
няющей аргументирующую функцию в 
тексте программы Демократической 
партии США. Цитата-аргумент исполь-
зуется преимущественно в доказатель-
ной функции для придания убедитель-
ности и достоверности выносимым 
оценкам и заключениям, как средство 
поддержания доказательной стратегии 
автора текста в целом. Данная цитата 
также интересна тем, что ее авторство 
принадлежит Республиканцу Бобу До-
улу, принимавшему участие в прези-
дентских выборах 1996 года. Таким об-
разом, используя высказывание члена 
конкурирующей партии, авторы про-
граммы показывают свою объектив-
ность и непредвзятость: 

This is why we are proud to put into our 
platform the very words which Republicans 
refused to let Bob Dole put into their 1996 
platform and which they refused to even 
consider putting in their platform in 2000: 
«While the party remains steadfast in its 
commitment to advancing its historic prin-
ciples and ideals, we also recognize that 
members of our party have deeply held and 
sometimes differing views on issues of per-
sonal conscience like abortion and capital 
punishment. We view this diversity of 
views as a source of strength, not as a sign 
of weakness, and we welcome into our 
ranks all Americans who may hold differ-
ing positions on these and other issues. 
Recognizing that tolerance is a virtue, we 
are committed to resolving our differences 
in a spirit of civility, hope and mutual re-
spect» (Демокр.). 

Еще раз акцентируя свою независи-
мую от политической борьбы позицию, 

авторы используют фразу we are proud. 
Одновременно, следуя тактике дис-
криминации оппонента, они дважды 
подчеркивают несправедливость рес-
публиканцев фразами Republicans re-
fused, they refused, эмотивно усилен-
ными модальным even. Сама цитата 
касается позитивности разнообразия 
мнений в партии, необходимости раз-
вития и продвижения вперед в идеоло-
гии партии. Апеллируя к народу (all 
Americans), высказывание опирается на 
национальные духовные приоритеты 
tolerance is a virtue, a spirit of civility, 
hope and mutual respect, затрагивает ак-
туальные моральные вопросы issues of 
personal conscience like abortion and 
capital punishment, а также использует 
контрастное сравнение as a source of 
strength, not as a sign of weakness. 

Особым видом цитаты, который ши-
роко представлен в Республиканской 
программе, является эпиграф. Как эле-
мент необязательный, эпиграф занимает 
сильную позицию и в художественном 
тексте, а в политическом, где он еще ме-
нее вероятен, эпиграф обладает более 
сильным эффектом воздействия. 

Эпиграф как элемент текста поли-
функционален. Основной и универсаль-
ной его функцией как в художествен-
ном, так и в нехудожественном произве-
дении является диалогизирующая: эпи-
граф — один из способов диалогизации 
монолога, введения в него иной, неав-
торской, точки зрения, знак интертек-
стуальности. В отличие от цитаты, кото-
рая может противоречить мнению авто-
ра текста, эпиграф в рассматриваемом 
нами типе текста всегда задает мнение, 
идею, которая совпадает с идеологией 
автора программы. Таким образом, ре-
ципиент с первых слов попадает в сфе-
ру, где царит одно мнение, одна идея, 
выдвигаемая не только автором, но и 
рядом авторитетных лиц. 
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Например, главу 9 республиканской 
программы «Education» об образовании 
предваряет эпиграф-цитата Джеймса 
Мэдисона: 

A popular government, without popular 
information, or the means of acquiring it, is 
but a prologue to a farce or a tragedy; or 
perhaps both. Knowledge will forever gov-
ern ignorance; and a people who mean to 
be their own governors must arm them-
selves with the power that knowledge gives. 

Как и глава в целом, эпиграф посвя-
щен моральным ценностям: образова-
нию, знаниям, преодолению невежества. 
Ассертивные высказывания типа Know-
ledge will forever govern ignorance звучат 
как философские максимы, заветы, ло-
зунги. Образность и метафоричность 
отрывка, создаваемые целым комплек-
сом речевых средств — метафор a pro-
logue to a farce or a tragedy, knowledge 
will govern ignorance, arm with the power 
of knowledge, придают ему экспрессив-
ность. 

Тактика интимизации изложения 
направлена и на широкую аудиторию 
профессионально неподготовленного, то 
есть массового, реципиента, и на спе-
циалиста с целью прямой адресации к 
нему, «приближения» автора к реципи-
енту, налаживания близкого контакта 
между субъектами коммуникации. 

Одним из наиболее эффективных 
приемов привлечения внимания читате-
ля является вовлечение его в «псевдо-
диалог», создание иллюзии его активно-
го участия в обсуждении. Основным же 
языковым средством адресованности к 
потенциальному читателю следует счи-
тать обращение к нему как к участнику 
диалога. Обращение выполняет контак-
тоустанавливающую функцию и чаще 
всего может быть выражено в форме 
личного местоимения второго лица, то 
есть прямым способом. Однако прямая 
адресация не характерна для данного 

типа текста в силу своего интимизи-
рующего эффекта. Интимизация изло-
жения также достигается за счет рито-
рических вопросов и вопросно-ответных 
комплексов, например: 

One threshold question is the extent to 
which the family life of the American peo-
ple is even the business of government. 
And if so, at what level, and to what de-
gree? (Респ.: 107). 

Существительное question, с одной 
стороны, и вопросительные слова which, 
at what level, to what degree, с другой, 
воспринимаются здесь как своего рода 
лексический сигнал подготовки к диа-
логу — он даже предполагает его через 
последующие вопросы. Личностная 
принадлежность реципиента к дискус-
сии подчеркнута его номинацией the 
American people. Вопрос, предполагаю-
щий, что существует его отправитель и 
тот, к кому он направлен, подготавлива-
ет к последующему диалогу, который 
разворачивается далее в тексте в виде 
последовательности вопросов (в том 
числе и в эллиптической форме, схожей 
с разговорной). 

Средства субъективной модальности 
(yes, of course, unfortunately, fortunately, 
desperately), наполняющие текстовую 
ткань, способствуют созданию эффекта 
живой разговорной речи, оптимизируя 
восприятие содержания. Привнося в по-
литические дискуссии эмотивность и 
модальность, автор отходит от сухости 
фактов, аргументов и описания реформ. 
Те же оценочные функции выполняют 
усилители типа: too, enough, highly, 
wildly, abundantly, very и т. д. Они по-
зволяют задать определенный акцент во 
фразе, который ненавязчиво направляет 
мысль читателя в русло определенного 
эмоционального состояния: удивления, 
возмущения, неодобрения. Из-за своей 
повышенной эмоциональной силы наре-
чия подобного типа активно изучаются в 
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такой ветви лингвистики, как эмотивная 
семантика. Модальная лексика — наре-
чия, прилагательные и предлоги смяг-
чают официальность изложения и при-
дают индивидуальность и ощущение 
живой речи. Приведем некоторые при-
меры: 

Yet sadly for America’s children, the 
Department of Education has increased the 
cost of education without bringing about 
any corresponding improvement in its qua-
lity. Indeed, student performance has de-
clined significantly (Респ.: 129). 

Фрагмент насыщен личностными 
оценками: sadly, indeed, significantly. 
Кроме того, общий контекст негативных 
сем without, declined, sad и номинация 
реципиента America’s children позволя-
ют достичь сильного эмоционального 
эффекта, а именно негодования амери-
канских граждан — родителей, по пово-
ду создавшейся ситуации в области об-
разования. Ср.: In too many communities, 
however, owning or renting an affordable 
home seems an impossible dream 
(Демокр.). 

Особым приемом реализации такти-
ки интимизации изложения в тексте 
программы является прием иллюстри-
рования, то есть введения в текст опи-
саний типичного представителя адре-
сата, социально-экономических ситуа-
ций, в которых реципиент может нахо-
диться. Приведем пример одного из 
иллюстративных блоков, которые 
обычно выполняют функцию ввода 
проблемы через обыденную ситуацию 
из жизни обычных американских гра-
ждан. Например, 

John McCurdy had operated a small her-
ring smokehouse successfully for more 
than twenty years. Despite having produced 
more than fifty-four million fillets without 
a single reported case of food poisoning, 
the Food and Drug Administration (FDA) 
suddenly told McCurdy that he would have 

to change his smoking methods. Cost:     
$ 75,000 in new equipment. Facing a hope-
less choice between installing expensive 
equipment and fighting a legal battle with 
the FDA, Mr. McCurdy chose the only 
other alternative — he closed his business. 
Number of jobs lost: twenty-two. 

Текст содержит яркую семантически 
и морфологически контрастную лексику: 
successfully — hopeless, more than fifty-
four — without a single, for more than 
twenty years — suddenly. В первой паре 
возникает контекст антонимии, поддер-
живаемой соответствующими суффик-
сами full и less, в другом случае кон-
траст создается за счет использования 
частицы сравнительной степени more и 
предлога without в сочетании с числи-
тельными, в третьем случае контраст 
строится на семантике анализируемых 
единиц, а именно длительности — мо-
ментальности действия. Эллиптические 
предложения в силу своей краткой фор-
мы несут эмоциональный заряд. Мета-
форическое выражение fighting a legal 
battle добавляет в отрывок пафосности, 
придавая ситуации семантику безыс-
ходности, что должно вызывать и вызы-
вает у адресата реакцию справедливого 
возмущения. 

Особым приемом привлечения вни-
мания реципиента выступает опора на 
национальный стереотип. Апелляция к 
национальным ценностям и архетипам 
пронизывает всю текстовую ткань доку-
мента. Одной из наиболее значительных 
черт национального характера считается 
«американский шовинизм», доминиро-
вание идеи великой роли Америки в ми-
ровом порядке в сознании рядового аме-
риканца, что хорошо просматривается и 
в тексте программы. Например, при ре-
гулярных апелляциях к чувствам реци-
пиента как части нации, к его нацио-
нальному сознанию и в утверждениях 
превосходной степени при номинациях 
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страны, нации, ее экономики, природ-
ных богатств и т. д.: 

Throughout most of this century, the 
United States has willingly provided lea-
dership for the free world (Респ.: 167). 

Today, America’s military is the best-
trained, best-equipped, most capable, and 
most ready fighting force in the world (Де-
мокр.). 

В основе тактики создания очевид-
ности и общеизвестности лежит ис-
пользование фактов без аргументации, 
как само собой разумеющихся. В этой 
функции выделяются пассивные конст-
рукции, наречия типа always, surely, of 
course, вводные конструкции as it is well 
known, it is clear, ассертивы. 

Indeed, students performance has de-
clined significantly (Респ.: 129). 

There is no doubt that with trade — and 
with investments in giving American workers 
the skills they need — we can out-compete 
workers anywhere in the world (Демокр.). 

Частотны номинации реципиента 
через местоимение we/мы в инклюзив-
ной функции, а также единицы типа 
Americans, American people, America, 
так как его представляют своеобраз-
ным источником приводимых фактов. 
Этим автор объясняет отсутствие ло-
гических аргументов и ссылок на авто-
ритетные источники. Адресат номини-
руется как личным местоимением пер-
вого лица множественного числа we и 
коррелирующим с ним притяжательным 
our, так и безличными местоимениями 
типа everybody, everyone и т. д. В неко-
тором смысле происходит генерирова-
ние социальной общественной нормы, 
имплицитно и эксплицитно навязывае-
мой авторами программы читателям. 

Our housing policy is a failure on a 
number of levels. Public housing is the 
most obvious disaster. Many complexes, as 
everyone knows, are demonstrably hell-
holes (Респ.: 108). 

Первые два предложения представ-
ляют собой ассертивные утверждения. 
Первое содержит апелляцию к реципи-
енту — our. Второе — лексическое вы-
ражение очевидности в превосходной 
степени — the most obvious disaster. 
Третье включает в себя придаточное 
предложение as everyone knows, не тре-
бующее доказательств, которое, к тому 
же, усилено наречием demonstrably, еще 
одним лексическим средством экспли-
цирования очевидности. 

Особым средством манипулирования, 
наполняющим текст программы, явля-
ются конструкции с пассивным залогом. 
Как известно, пассивные конструкции 
интересны своей сменой субъекта и объ-
екта действия. Таким образом, смещает-
ся акцентирование в смысле фразы. Бо-
лее того, пассивные конструкции позво-
ляют избежать называния деятеля, что 
автоматически снимает ответственность 
за произведенные действия. 

We are faced with an environmental pol-
icy in dire need of reform (Респ.: 70). 

Употребление пассива вводится в 
предложение с целью избежать называ-
ния агента действия и представить си-
туацию как очевидную и общеизвест-
ную всем, то есть нам, — we в инклю-
зивной функции. Предложение также 
направлено на эмоциональное воздейст-
вие и оценочную единицу dire need. 

Тактика обещания и предложения 
решений нацелена на привлечение вни-
мания и убеждение профессионалов и 
широкой общественности. Она реализу-
ется в языковом плане при помощи мо-
дальных глаголов (прежде всего в свой-
ственной им деонтической модальности) 
и конструкций, как-то: it is necessary, it is 
needed, придаточных цели; в стандарти-
зированном начале предложений we be-
lieve, we assume и т. д. Модальные гла-
голы must, should, can частотны в пас-
сивных конструкциях, выполняя функ-
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цию указания решения без экспликации 
агента действия. Соответственно, агент 
имплицитно раскрывается как партия в 
целом, предложившая решение. Обычно 
«блоки обещаний» вводятся в текст в 
конце глав, то есть в сильной позиции 
текста, с помощью модального глагола 
would. За этими блоками следуют «бло-
ки предложения решений», которые 
подчеркивают «неголословность» вы-
шеуказанных обещаний. Например, 

Limitations on privatizing airports 
should be removed. Limitations on toll 
roads should be removed, and the user fees 
generated to cover the costs of construction 
and operation should not be funneled 
through the federal government. These steps 
would help channel infrastructure develop-
ment to those areas that transportation users 
have deemed the most useful (Респ.: 31). 

В данном абзаце тактика предложе-
ния решений вербализована с помощью 
модального глагола should и трех парал-
лельных синтаксических конструкций с 
ним, первые две из которых абсолютно 
повторяют друг друга: should be 
removed, should be removed, should not be 
funneled. Собственно обещание выраже-
но в последнем предложении с помо-
щью глагола would. 

 
* * * 

 
Представленный анализ, не претендуя 

на полноту и окончательность, позволя-

ет, однако, сделать ряд общих выводов. 
Персуазивность программы политиче-
ской партии, обусловленная установка-
ми этого типа текста, реализуется на 
уровне текстового целого и прослежива-
ется в единстве функционального, со-
держательно-тематического и формаль-
но-структурного аспектов как в персуа-
зивной операциональности, то есть ре-
левантных когнитивно-речевых и праг-
матических стратегиях, используемых 
автором текста для достижения воздей-
ствия, в формах тематического развер-
тывания, создающих тематическую про-
грессию текстового целого, так и в ти-
пичных, повторяющихся в сходных си-
туациях языковых элементах разных 
уровней с семантикой воздействия. 

Персуазивность проявляет себя в оп-
ределенной мере как манипулирование 
сознанием и в конечном счете поведени-
ем коммуникативного партнера и реали-
зуется не в качестве аргументированно-
го убеждающего воздействия, но как 
внедрение в сознание адресата устано-
вок, отношений, оценок в соответствии с 
прогнозируемой — искусственно моде-
лируемой — картиной реальности. Наи-
более важное значение в достижении 
персуазивного эффекта приобретают те 
коммуникативные стратегии и лингво-
стилистические средства, которые по-
зволяют моделировать в программе эф-
фект логической аргументации и дока-
занности суждений. 
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A POLITICAL PARTY PROGRAMME AS A PERSUASIVE TEXT 

 
Persuasion is regarded as a popular linguistic notion which is defined as a certain in-

fluence of the author of an oral or written message on its recipient with an objective to 
convince him, motivate him for execution or non-execution of certain actions. Manipula-
tions are understood as a separate type of persuasive action directed at disguised, hidden 
psychological and speech effect on the recipient. It was found out that a political agenda is 
a text type in the frameworks of political discourse with persuasion being its major com-
municative strategy. It is revealed in the text by means of more particular techniques and 
devices. An analysis of 5 persuasive and manipulative techniques is given. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


