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соединение – захват в нижнее соединение 

(фехтование), захват шеи из-под плеча из-

нутри (в борьбе: ‘шея соперника захватыва-

ется борцом из-под ближнего плеча одно-

именной рукой’) – захват шеи из-под плеча 

снаружи (‘шея соперника захватывается 

борцом из-под дальнего плеча одноименной 

рукой’), низкий старт (‘стартовое положение 

бегуна с опорой на руки и ноги’) – высокий 

старт (‘стартовое положение бегуна без опо-

ры на руки’), удар слева – удар справа, удар по 

левому боку – удар по правому боку, удар 

внешней стороны стопы – удар внутренней 

стороны стопы, удар внешней частью подъ-

ема – удар внутренней частью подъема. 

Как видим, категория противопоставления 

получила многочисленную вербализацию в 

спортивной терминологии, что подтверждает 

актуальность данной категории для познаю-

щего субъекта в области спорта. 
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зучение политики как способа управле-

ния государством, становление полити-

ческого языка, а именно, политической тер-

минологии, ведет свое начало еще с XIII – 

XVII вв. В эти временные рамки в Италии 

образовались понятия государство, политика 

и политическая власть и была сформулиро-

вана политическая концепция абсолютизма 

[2; 6]. Выдающейся фигурой того времени был 

Никколо Макиавелли (1469-1527). Необходимо 

отметить, что современная политическая 

лингвистика довольно молодая дисциплина, 

а именно не так давно была выделена в от-

дельную  прикладную лингвистическую дис-

циплину профессором А. Буркхардом в сере-

дине ХХ в. Прежде всего, она концентриро-

валась, главным образом, на исследовании 

пропагандистских материалов и способах 

манипуляции в политической коммуникации 

политического языка.  

Американского политолога Гарольда Лассу-

элла и британского писателя фантаста Джор-

джа Оруэлла принято считать основополож-

ником современной политической лингвисти-

ки [1]. Политическая лингвистика характери-

зуется междисциплинарностью, многоаспект-

ностью и разносторонностью исследования 

при этом сохраняет одну из основных своих 

объектов исследования, к которым относится 

манипуляция общественного сознания и рече-

вое воздействие на окружающих. Существует 

разнообразие подходов для изучения поли-

тической коммуникации и различные мето-

дические разработки инструментария поли-

тической лингвистики. Ученые Е.В. Дзюба и 

А.П. Чудинов в своей статье [2] главным об-

разом выделяют лингвосемиотическое (в ши-

роком и узком понимании), когнитивное и 

когнитивнодискурсивное, риторическое, струк-

турно-семантическое, психологическое, пси-

холингвистическое и социолингвистическое 

направления.  

Однако, среди всех подвергнутых анализу 

работ Е.В. Дзюбы и А.П. Чудинова, которые 

были опубликованы в журнале «Политиче-

ская лингвистика» за период 2006-2016 гг., 

количество исследований, проведенных в 

структурно-семантическом направлении и 

посвященных изучению «единиц политиче-

ского лексикона» [2] сравнительно немного. 

Данное несоответствие все же неправильно, 

в связи с тем, что в политике как особой 

сфере деятельности и знания  используется 

язык для специальных целей (ЯСЦ) [5] и 

язык политической коммуникации, который 

является одним из основных средств поли-

тики [4]. Ученые, которые непосредственно 

связаны с изучением языка политики упоми-

нают о его неоднородности, динамике разви-

тия, а также чрезвычайной гибкости и по-

движности. Хочется выделить одну из ос-

новных значимых проблем, а именно, про-

блему номинации единиц политического 

лексикона, термин, который в своих работах 

используют Е.В. Дзюба и А.П. Чудинов.  

Даже учитывая тот факт, что в отече-

ственной лингвистике изначально обозначе-

ние подобных единиц это социально-полити-

ческая или общественно-политическая лек-

сика [6], ученые, не оставляют попыток при-

менять и улучшать язык политической ком-

муникации. Ряд ученых помимо обществен-

но-политической лексики, говорят и о обще-

ственно-политической терминологии, кото-

рую в свою очередь можно подразделить на 

узко специальную терминологию (в основ-

ном философскую, например, «ноумен, квие-

тизм») и широко употребляемую терминоло-

гию, к которой можно отнести такие терми-

ны как «социализм, революция» [4]. Также, 

общественно-политическая лексика, доволь-

но разнообразна и использует в своем соста-

ве не только идеологическую и тематическую 

лексику, к примеру «тоталитаризм, режим, им-

перский, армия, внешняя политика», но и лек-

сику, относящуюся к прямым номинациям лиц, 

мест, явлений и структур, создающим полити-

ческую жизнь общества, к которым можно 

отнести такие слова, как «референдум, пар-

тия, президент», а также слова, описываю-

щие властные отношения в целом, которые 

нельзя привязать к сфере реализации, к при-

меру «подчинять, гнет, повиноваться», также 

можно выделить и особую, хотя и не госу-

дарственно-политическую сферу реализации 

властного отношения, к примеру «муштра, 

команда, капитан» [3]. 

Довольно обширная часть общественно-
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политической лексики строится на  терминах 

частных терминологий: дипломатические и 

юридические термины, термины экономики 

и международного права, профсоюзной лек-

сики, названиями государственных докумен-

тов, а также немаловажная доля отводится на 

профессиональную лексику и жаргонизмы. 

Ряд ученых выделяют так называемые «жур-

налистские термины», к которым относятся 

устойчивые словосочетания, обладающие 

экспрессивно-эмоциональной окраской, они 

создаются в публицистических текстах. В 

качестве примеров можно выделить «холодная 

война, перезагрузка, железный занавес». Все 

же журналистские термины не являются тер-

минами по сути, зачастую они метафоричны и 

применяются журналистами для того, чтобы 

придать особый вес той или иной статье. Доля 

непосредственно политических терминов в 

языке политической коммуникации относи-

тельно невелика, несмотря на то, что язык по-

литической коммуникации является професси-

ональным подъязыком, то есть языком для 

специальных целей, специфика которого «за-

ключается именно в лексике, предназначенной 

для номинации референтов той или иной 

предметной области деятельности» [6]. 

В заключении хотелось бы отметить, что 

изучение языка политической лингвистики 

и, в частности, единиц, которые формируют 

его как язык для специальных целей, являет-

ся на данный момент актуальным не только в 

связи с неоднородностью языка политики, 

но и в связи с расхождениями в названии 

этих единиц, а также особой подвижностью 

данного пласта лексики. 
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